
Соодіе 
ТЪІ8  І8  а  сіі^ііаі  сору  оі'  а  Ъоок  ІЪаІ  \ѵа8  рге8егѵесі  іЪг  §епегаІіоп8  оп  НЬгагу  8Ііе1ѵе8  ЪеіЪге  іі  ѵѵа8  сагейШу  8саппесі  Ъу  Соо^іе  а8  рагі  оі'  а  рго]есІ 
Іо  таке  ІЪе  лѵог1(і’8  Ъоок8  сІІ8соѵегаЫе  опііпе. 

И  Ьа8  8игѵіѵесі  1оп§  епои^Ъ  іЪг  ІЪе  соругі§Ъі  Іо  ехріге  апсі  іЪе  Ъоок  Іо  епіег  ІЪе  риЫіс  сіотаіп.  А  риЫіс  сіотаіп  Ъоок  І8  опе  ІЪаІ  ̂ а8  пеѵег  8иЪіесІ 

Іо  соругі^Ъі  ог  \ѵЪо8е  іе^аі  соругі^Ъі  Іегт  Ъа8  ехрігесі.  \УЪеіЪег  а  Ъоок  І8  іп  ІЪе  риЪПс  сіотаіп  тау  ѵагу  соипігу  Іо  соипігу.  РиЪНс  сіотаіп  Ъоок8 

аге  оиг  §аІе\ѵау8  Іо  ІЪе  ра8І,  герге8епІіп§  а  \ѵеа1іЪ  о^ЪІ8Іогу,  сиііиге  апсі  кпо\ѵ1её§е  іЪаІ’8  ойеп  сііШсиІІ  Іо  сіІ8соѵег. 

Магк8,  поіаііош  апсі  оіЪег  таг^іпаііа  рге8епІ  іп  ІЪе  огі^іпаі  ѵоіите  лѵііі  арреаг  іп  ІЪІ8  Ше  -  а  гетіпсіег  оі"  ІЪІ8  Ъоок’ 8  Іощ  ]оигпеу  кот  ІЪе 
риЪ1І8Ъег  Іо  а  ІіЪгагу  апсі  йпаііу  Іо  уои. 

ІІ8а§е  §иійе1іпе8 

Соо§1е  І8  ргоисі  Іо  рагіпег  лѵііЬ  1іЪгагіе8  Іо  сіі^іііге  риЪііс  сіотаіп  таІегіаІ8  апсі  таке  іЪет  хѵісіеіу  ассе88ІЪ1е.  РиЪііс  сіотаіп  Ъоок8  Ъеіоп§  Іо  ІЪе 

риЫіс  апсі  \ѵе  аге  тегеіу  іЪеіг  сшіосііаш.  КеѵегіЪеіе88,  ІЪІ8  \ѵогк  І8  ехреп8Іѵе,  80  іп  огсіег  Іо  кеер  ргоѵісііп§  ІЪІ8  ге8оигсе,  \ѵе  Ъаѵе  Іакеп  8Іер8  Іо 

ргеѵепі  аЪи8е  Ъу  соттегсіаі  рагІіе8,  іпс1иёіп§  р1асіп§  ІесЪпісаі  ге8ІгісІіош  оп  аиіотаіесі  циегуіп§. 

\Уе  аІ80  а8к  ІЪаІ  уои: 

+  Маке  поп-соттегсіаі  те  о/іке  ̂ Іез  \Уе  сіе8І§пес1  Соо§1е  Воок  8еагсЪ  ІЪг  и8е  Ъу  іпс1іѵісіиаІ8,  апсі  \ѵе  ̂ ие8І  ІЪаІ  уои  и8е  1Ъе8е  Ше8  ІЪг 

рег80паі,  поп-соттегсіаі  ригро8е8. 

+  Ке/гаіп/гот  аиіотаіесі  диегуіп§  Бо  поі  8епсІ  аиіотаіесі  ̂ ие^іе8  оі"  апу  80ГІ  Іо  Соо§1е’8  8у8Іет:  Іі"  уои  аге  сопсіисііп^  ге8еагсЪ  оп  тасЫпе 

Ігап8ІаІіоп,  оріісаі  сЪагасІег  гесо^піііоп  ог  оіЪег  агеа8  \ѵЪеге  ассе88  Іо  а  1аг§е  атоипі  оі'  Іехі  І8  Ъеірйіі,  ріеа8е  сопіасі  ш.  \Уе  епсоига^е  ІЪе 

и8е  оі'  риЪііс  сіотаіп  таІегіаІ8  іЪг  1Ъе8е  ригро8е8  апсі  тау  Ъе  аЪіе  Іо  Ъеір. 

+  Маіпіаіп  аіігіЪиііоп  ТЪе  Соо§1е  ‘Ѵаіегтагк”  уои  8ее  оп  еасЪ  Ше  І8  е88еп1іаі  Шг  іШогтіп§  реоріе  аЪоиІ  ІЪІ8  рго]есІ  апсі  Ъеіріп§  ІЪет  ііпсі 
асісііііопаі  таІегіаІ8  іЪгои^Ъ  Соо§1е  Воок  8еагсЪ.  Р1еа8е  сіо  поі  гетоѵе  іі. 

+  Кеер  іі  Іе%аІ  ̂ ѴЪаІеѵег  уоиг  и8е,  гететЪег  ІЪаІ  уои  аге  ге8роп8ІЪ1е  Шг  еп8игіп§  ІЪаІ  \ѵЪаІ  уои  аге  сІоіп§  І8  Іе^аі.  Бо  поі  а88ите  ІЪаІ  ̂ 81 

Ъесаи8е  \ѵе  Ъеііеѵе  а  Ъоок  І8  іп  ІЪе  риЪііс  сіотаіп  Шг  и8ег8  іп  ІЪе  Шііесі  8іа1е8,  ІЪаІ  ІЪе  \ѵогк  І8  аІ80  іп  ІЪе  риЪііс  сіотаіп  іш  и8ег8  іп  оіЪег 

соипІгіе8.  \УЪеіЪег  а  Ъоок  І8  8ІІ11  іп  соругі^Ъі  ѵагіе8  іхот  соипігу  Іо  соипігу,  апсі  \ѵе  сап’І  ойег  §иіёапсе  оп  ѵѵЪеіЪег  апу  8ресійс  и8е  оГ 

апу  8ресійс  Ъоок  І8  а11о\ѵесІ.  Р1еа8е  сіо  поі  а88ите  ІЪаІ  а  Ъоок’8  арреагапсе  іп  Соо^іе  Воок  8еагсЪ  теап8  іі  сап  Ъе  шесі  іп  апу  таппег 
апу\д/Ъеге  іп  іЪе  \ѵог1<±  Соругі^Ъі  іпМп§етепІ  ІіаЪіііІу  сап  Ъе  циііе  8еѵеге. 

АЪоиІ  Соо§1е  Воок  8еагсЪ 

Соо§1е’8  тІ88Іоп  І8  Іо  ог§апіге  ІЪе  \ѵогісі’8  іпіштаііоп  апсі  Іо  таке  іі  ипіѵег8а11у  ассе88ІЪ1е  апсі  шеШІ.  Соо§1е  Воок  8еагсЪ  Ъеір8  геасіег8 

сіІ8соѵег  іЪе  \уог1сі’8  Ъоок8  \ѵЪііе  Ъеіріп^  аиіЪог8  апсі  риЪ1І8Ъег8  геасЪ  пе\ѵ  аисііепсе8.  Уои  сап  8еагсЪ  іЪгои^Ъ  іЪе  Ш11  Іехі  оі'  ІЪІ8  Ъоок  оп  іЪе  ѵѵеЪ 
ацЪккр  :  //Ьоокз  .  доодіе  .  сот/ 
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ОГЛАВЛЕНІЕ  СТАТЕЙ 

ІІІ-іі  книжки  ученыхъ  записокъ  за  1853  годъ. 

Стр». 

1)  Приложеніе  теоріи  волнъ  къ  измѣренію  потоковъ 

(орд.  проФ.  А.  Попова) . . .  . . . .  I  —  12. 

2)  Сноридѣиіе  Сципіона  (докъ  Алкуина  Шарбе) . 13—  60. 

■3)  Ве  Сепіи,  МапіЪиз  еі  ЬагіЬиз  (Раймунда  Шарбе),  .61  —  197. 

ОідШгесІ  Ьу  і^оодіе 



С  И  О  В  ИДЪ  И I Е  СЦИПІОПА. 

Доктора  Зілкднна  ЗИарвс. 

Сновидѣніе  Сципіона  есть,  безъ  сомнѣнія,  одво  изъ  за¬ 

мѣчательныхъ  произведеній  Цицерона ,  какъ  по  богатству 

заключающихся  въ  немъ  философскихъ  и  относящихся  къ 

естествовѣдѣнію  идей,  такъ  в  по  изложеннымъ  въ  немъ  нрав¬ 

ственнымъ  правиламъ,  которыя  и  нынѣ,  спустя  1900  лѣтъ 

по  смерти  автора,  имѣютъ  и  всегда  будутъ  имѣть  высокую 

цѣну  и  занимательность.  Эти-то  достоинства  произведенія 

побудили  одного  изъ  греческихъ  авторовъ  перевести  его  на 

греческій  языкъ,  а  критиковъ  и  схоліастовъ  —  писать  на 

него  огромные  комментаріи,  и  судьба  назначила  ему  лучшую 

участь,  чѣмъ  республикѣ  Цицерона :  между  тѣмъ  какъ  самое 

Цнцероново  сочиненіе,  Ле  ВериЫіса,  въ  6  книгахъ  долгое 

время  почти  совершенно  пропадало  и  извѣстно  было  только 

по  нѣкоторымъ  отрывкамъ,  приводимымъ  другими  авторами, — 

Сновидѣніе  Сципіона ,  которое  составляетъ  отрывокъ  изъ  6-ой 

книги  республики,  хранилось  всегда  въ  цѣлости  и  обязано 

своимъ  спасеніемъ  Иакробію,  который  смотрѣлъ  на  пего, 

Кнжж.  III.  1853  и  3 

ОідШгесІ  Ьу  і^оодіе 
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какъ  на  отдѣльное  сочиненіе,  н,  основываясь  на  его  харак¬ 

теристическихъ  особенностяхъ  и  содержаніи,  извлекъ  его  ип 

хранившейся  тогда  еше  въ  цѣлости  республики  и  написалъ 

на  него  двѣ  большія  книги  толкованій.  Но  съ  тѣхъ  поръ, 

когда  Анжело  Мало  (въ  1822  г.)  въ  Ватиканской  библіотекѣ, 

по  счастію,  открылъ  случайно  палимпсестъ  ('),  содержавшій 
въ  себѣ  почти  полное  Цицероново  сочиненіе  Де  КероЫіса, 

Сповидгьніе  Сципіона  опять  заняло  прежнее  свое  мѣсто  — 

въ  концѣ  6-ой  книги. 

Древніе  писатели  (какъ  напр.,  Светоній,  Сенека,  Ши- 

ній  ст. ,  Геллій,  Макробій,  а  особенно  Лактанцій  и  Авгу¬ 

стинъ)  очень  хорошо  знали  Цицеронову  республику,  дѣлали 

изъ  нея  извлеченія  и  ею  цитовалнсь.  Но  съ  ѴП  до  X  вѣка 

нѣтъ  никакихъ  слѣдовъ  извѣстности  республики  міру  уче¬ 

ному.  Папѣ  Сильвестру,  жившему  въ  X  вѣкѣ,  она  была  еше 

извѣстна,  какъ  видно  это  изъ  его  87  письма.  Въ  XII  сто¬ 

лѣтіи  республика  Цицеровова  изчезаетъ.  Правда,  были  слу¬ 

хи,  будто  одна  ея  рукопись  въ  Англіи  сгорѣла,  будто  дру¬ 

гую  когда-то  видали  въ  монастырѣ  Риддагсгаузенѣ,  близъ 

Брауншвейга,  будто  наконецъ  во  время  тридцатилѣтней  вой¬ 

ны  третья  въ  Фульдѣ  служила  подстилкою  для  лошадей.  Но 

очевидно,  что  эти  толки  странны,  чтобъ  не  сказать,  нелѣпы. 

Гораздо  важнѣе  для  насъ  слѣдующее  извѣстіе:  Исаак»  Бул- 

ларте  (см.  Асабетіе  без  зсіепсез  е(  без  агіз  Т.  I.  р.  87.)  въ 

жизни  польскаго  канцлера  Іоанна  Замойсксио  говоритъ,  что 

въ  1576  году,  во  время  осады  Пскова,  какіе-то  польскіе 

(*)  Рукопись  на  пергаментѣ,  ва  которомъ  первоначальный  текст» 
почти  стертъ,  а  сверху  написано  другое  сочиненіе. 

ОідШгесІ  Ьу 
Соо^іе 
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шляхтичи  въ  сопровожденіи  ученаго  Войновскаю  отправи¬ 

лись  въ  Московское  государство  и  тамъ  между  другими  за¬ 

мѣчательными  древностями  нашли  Іез  Ііѵгез  Де  Сісёгоп  Де  Іа 

гёраЫЦие,  аДгеззбз  4  Аііісиз,  ёзсгііз  ен  Іеіігез  Д’ог.  Это  из¬ 
вѣстіе  довольно  искажено  и  невѣрно.  Но  вотъ  что  несом¬ 

нѣнно:  какой-то  курляндскій  надворный  совѣтникъ  Лаврен¬ 

тій  Мюллеръ  ('),  въ  1581  году,  предпринялъ  вмѣстѣ  съ  зна¬ 
менитымъ  въ  Польшѣ  поэтомъ  и  ученымъ  подстаростою 

Терембовльскимъ  Іереміею  Бойцовскимъ,  путешествіе  въ  крым¬ 

скую  Татарію,  и  Войновскій,  странствуя  по  берегамъ  Чер¬ 

наго  моря,  нашелъ  надгробный  памятникъ  Овидія  съ  латин¬ 

скимъ  четырестишіемъ;  но  еще  болѣе  онъ  обрадовался,  по¬ 

лучивъ  изъ  валахской  (т.  е.  молдавской)  библіотеки  нѣко¬ 

торыя  рѣдкія  рукописи  и  между  прочимъ  книги  Цицерона: 

йв  ВериЫіса  ай  Аііісит,  писанныя  на  пергаментѣ  золотыми 

буквами,  въ  оберткѣ  и  запечатанныя,  неизвѣстно  какою  пе¬ 

чатью  (’).  Эта  библіотека  была,  вѣроятно,  та  самая,  кото¬ 

рую  молдавскій  господарь  Іоаннъ  Гераклидъ  собралъ  въ  сво¬ 

ей  столицѣ  Сосцовѣ  или  въ  Коттанэрѣ  при  училищѣ.  Но 

(*)  РоІпізсЪе,  ЬіеОапДізсЪе ,  МозкоѵіІізсЬѳ,  ипД  апДеге  НЫогіеп, 
$о  вісЬ  ппіег  Дет  ]е(гідеп  Кдпі$  ЗіерЬап  ВаіЬогу  хи^еіга^еп  — 
топ  Ьаигепііиэ  МйІІег.  1585.  РгалкГигІ. 

(')  Аіз  дег  БезроІ  ѵот  Неггп  Ьазку  еіп$езе(2І  ипД  Дег  ТйгкізсЬе 
СиЬегпаІог,  Дег  АІехапДег  девсЫадеп  тгогДсп,  Ьаііе  Дег  \Ѵо- 

ІЬупізсЬе  ЕДеІтапп  ТѴоіпизку  ЬеггІісЬе  всЬйпе  топищепіа  есгіріа 
Ьекоттеп,  Дагипіег  аисЬ  Діе  ІіЬгі  Сісегопіе  йе  гериЬИса  ай 

Аііісит ,  тіі  ̂ оІДепеп  ВисЬзІаЬеп  аиГ  Рег^атепі  дезсЬгіеЬеп 

тгагеп,  іп  еіпет  БтзсЫаде,  &о  тіі  еіпет  ипЬекаппІеп  8іе- 
деі  тегріІзсЬіегІ  дечгезеп,  тле  тал  посЬ  зеЬѳп  коопіе;  ипД 

гоиззіе  не  еічга  еіп  дгоюег  Негг  іп  ѴѴегіЬ  деЬаІІеп  ЬаЬеп. 

3*
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извѣстно,  что  I.  Геракл  идъ  былъ  сынъ  критскаго  корабель¬ 

наго  капитана;  родовое  его  иия  —  Яковъ  Василинъ;  а  чу¬ 

жую  Фамилію  онъ  принялъ  въ  память  своей  дружбы  съ  са¬ 

мосскимъ  княземъ  Гераклидомъ.  Онъ  находился  нѣсколько  вре¬ 

мени  въ  войскѣ  Карла  V*  въ  Виттенбергѣ,  и  тутъ  познако¬ 

мился  и  занимался  съ  ученымъ'  Меланхтоиомъ ;  жилъ  по¬ 
томъ  нѣсколько  годовъ  въ  Римѣ,  гдѣ  списывалъ  рукописи. 

Сдѣлавшись  потомъ  (1561  —  1563) .  господаремъ  молдав¬ 

скимъ,  показывалъ  большое  рвеніе  къ  наукамъ.  Вѣроятно, 

во  время  этихъ  странствованій,  Гераклидъ  нашелъ  гдѣ  нн- 

будь  эту  рукопись  и  потомъ  хранилъ  ее  въ  своей  библіо¬ 

текѣ.  Всего  вѣроятнѣе,  что  онъ  пріобрѣлъ  ее  какъ  ннбудь 

изъ  Польши,  гдѣ,  какъ  извѣстно,  находилась  одна  рукопись 

республики.  А  это  доказывается  тѣмъ,  что  еще  въ  1555 

воду  кардиналъ  Поло  посылалъ  туда  нарочнаго  и  обѣщалъ 

ему  2000  червонцевъ,  если  онъ  тамъ  отыщетъ  это  знаме¬ 

нитое  Цицероново  произведеніе  (*).  Легко  можетъ  быть,  что 

и  нынѣ  еще  гдѣ  нибудь  въ  тѣхъ  странахъ  сохравилась  ру¬ 

копись  республики  Цицероновой,  и  что  судьба,  скрывавшая 

отъ  насъ  до  сихъ  поръ  эту  драгоцѣнную  книгу,  удовлетво¬ 

ритъ  когда  нибудь  вполнѣ  нашему  желанію,  открывъ  передъ 

нами  полное  Цицероново  сочиненіе.  Дѣло  въ  томъ,  что  не¬ 

смотря  на  счастливую  находку  А.  Маіо,  мы  еще  ме  имѣемъ 

полнаго  Цицеронова  сочиненія:  открытый  имъ  палимпсестъ, 

перенесенный  изъ  Бобіо  (въ  генуэзскихъ  владѣніяхъ)  и 

именно  изъ  монастыря  Св.  Колумбава,  въ  Римъ,  въ  Ватя- 

С)  См.  РаЬгіс.  ЬіЫіоіЬ.  Іаііпа  I,  127  еі  П,  147. 
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канскую  библіотеку,  —  содержитъ  въ  себѣ  не  полную  Ца- 

церонову  республику,  а  сверху  надъ  нею  напасанъ  Августи¬ 

новъ  комментарій  на  псалмы  119  —  141.  Палимпсестъ  со¬ 

стоитъ  изъ  302  листовъ,  писанъ  очень  большими  буквами, 

принадлежитъ,  по  мнѣнію  А.  Маіо,  вѣроятно,  П  или  Ш  сто¬ 

лѣтію  ,  и  былъ  Августиновымъ  комментаріемъ  замѣщенъ 

въ  X  столѣтіи.  Въ  самомъ  началѣ  недостаетъ  34  страницъ; 

3-ья,  4-ая  и  5-ая  книги  очень  неполны,  а  изъ  6-ой  не  оста¬ 

лось  ии  одного  листа. 

Я  еще  въ  началѣ  настоящей  статьи  упомянулъ ,  что 

Сновидѣніе  Сципіона  было  предметомъ  разныхъ  толкованій  и 

изслѣдованій,  и  что  оно  даже  переведено  было  на  греческій 

языкъ.  Очень  подробно  его  истолковалъ  вышеупомянутый 

Макробій,  котораго  сочиненіе  извѣстно  подъ  заглавіемъ:  Ма- 

сгоЬіі  АшЬговіі  ТЬеойозіі  ѵігі  соозиіагів  еі  іпіазігіз  согатеп- 

Іагіі  іп  5опшіит  Зсіріошз.  Ь.  II  (ей.  Ьий.  Йапиз.  1848).  Не¬ 

извѣстно,  откуда  родомъ,  и  какой  націи  былъ  Макробій, 

Грекъ  ли,  какъ  полагаетъ  Эразмъ,  или  Африканецъ,  какъ 

думаетъ  Янъ;  извѣстно  только,  что  онъ  былъ  язычникъ  и 

жилъ  въ  концѣ  IV*  и  началѣ  V  столѣтія.  Его  выше  упомя¬ 
нуто е  сочиненіе,  также  его  книга  о  различіи  и  сходствѣ 

іречесюио  и  римскаго  слова  (де  «ШГегепІіів  еі  зосіеіаіе  Сгаесі 

Ьаііпіфіе  ѵегЬі)  и  его  Баіигпаііа  доказываютъ,  что  онъ  былъ 

мужъ  высшаго  образованія,  съ  богатыми  познаніями  въ  фи¬ 

лософіи  и  естественныхъ  наукахъ,  и  что  онъ  писалъ  язы¬ 

комъ  довольно  чистым!  ■  для  тогдашняго  времени. 

Другой  комментарій  —  небольшое  сочиненіе  на  13  стра¬ 

ницахъ,  написалъ  Фавоній  подъ  заглавіемъ:  Гаѵопіі  Еиіо&іі 
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Дізриіаііо  Де  Вотпіо  8сіріопіз  (еД.  ОгеШов.  ТотѴ,  1.}.  Объ 

венъ  вамъ  извѣстно  только  то,  что  онъ  былъ  рвтороиъ  въ 

Карѳагенѣ,  ученикомъ  и  современникомъ  Св.  Августина.  Въ 

своемъ  сочиненія  онъ  излагаетъ,  для  объясненія  Цицерона,  — 

Пиѳагорово  ученіе  о  числахъ  н  о  звукахъ  небесныхъ  круговъ. 

Кромѣ  этихъ  ученыхъ  толкованій,  есть  еще  переводъ 

Сноввдѣнія  Сципіона  на  греческій  языкъ.  До  снхъ  поръ 

приписывали  (')  этотъ  переводъ  Ѳеодору  Газа  (ТЬеоДогоз 
Саха);  но  это  несправедливо.  Заблужденіе  произошло  отъ 

того,  что  въ'Альдвновой  рукописи  находится  составленный 

Ѳеодоромъ  переводъ  Цицеронова  Катона  «Де  зепесініев,  м 

также  переводъ  Сноввдѣнія  Сципіона,  но  безъ  имени  пере¬ 

водчика  ;  потому-то  в  думали,  что  этотъ  послѣдній  переводъ 

принадлежитъ  также  Ѳеодору.  Но,  безъ  сомнѣнія,  его  долж¬ 

но  приписать  Плануду  (Махітиз  РІапиДез);  1)  ибо  большин¬ 

ство  Кодексовъ  принадлежитъ  къ  ХГѴ*  столѣтію,  въ  которомъ 
жилъ  Планудъ,  а  Ѳеодоръ  умеръ  въ  1478  г. ;  2)  кромѣ  этого 

□ланудъ  переводилъ  тоже  Макробіевъ  комментарій,  н  ны 

находимъ  тѣже  слова  в  выраженія  въ  томъ  в  другомъ  со¬ 

сочиненіи  ;  3)  слогъ  этого  перевода  сходенъ  съ  другими  его 

переводами  (напр.  Овидія),  только  тщательнѣе  отдѣланъ; 

4)  нѣкоторые  кодексы  явно  носятъ  на  себѣ  имя  Плануда  (а). 

Чтобы  вѣрнѣе  судить  о  достоинствѣ  н  недостаткахъ  его  пе¬ 

ревода,  я  представлю  здѣсь  начало  н  конецъ  Цицероном 

оригинала  в  Планудова  перевода. 

(*)  См.  РаЬгіс.  ЬіЫ.  Сг.  Т.  X  р.  393.  —  Нагіез  ІЛІ. 

(*)  См.  Неве.  РгаеГ,  р.  XI.  іп  М.Т.  Сісегоніз  Саіопе.  Наііз.  1833  а. — 
Рівзегіаііо  Де  Іаііпе  зсгірііз,  <ріае  Сгаесі  ѵеіегея  іп  Ііпршп 
апаш  Ігавдіоіегапі.  вег.  \ѴеЬег.  1852  а. 
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'Нѵіха  тѵеці  ѵг)ѵ  'А<рфхгр>  сирь- 

кбргрг,  *Аѵітіаѵ  МаѵХіоѵ  ѵтѵатеѵѵу- 

т од,  ітсі  т Ь  тета()таѵ  тссу/аа,  бц/исцу- 

Ход  ,  &д  іа те,  тцд  отцст/хд ,  оѵбеѵ 

рм  уіуаѵе  л^оѵоуоѵ  іиіЛЛоѵ,  у  Ма- 

оірпааа  т<5  рахпХеХ  оѵѵеХ&еТу ,  щЬ 

тцихіфід  о іхіад  ІІ;  аітиоѵ  біхаіоѵ 

<ріХф  цаХшга  тгаѵтсэѵ  тѵухсіѵоѵи. 

ЩЬд  оу  ІХ9іѵ та  (іе  леці/ЗаХаг 

4  уіфяѵ  аіпод  оѵтод  ібсіхцѵое,  хаі 

це&  оооу  аѵа(ЗХ&рад  еід  оѵфхѵЪѵ, 

%ацсгсід  ооі,  <ргріѵ,  ѵірште  *НХѵе, 
хаі  ѵріѵ  тоХд  аХХоід  &еоТд, 

оті  ттціу  у  тоѵбе  т ой  (Зіоѵ  цета- 

втт}ѵси,  о^З  ітті  тцд  і/іаѵтоО  (Заоі- 

Хеіад  хеи  шѵ  оіхтцштюѵ  тохкауПаЯ- 

Хоу  КоцгѵцХшу  тоѵ  Ехитиоѵа,  оѵ  аѵ- 

іуо  тф  бѵбриш  аѵа^отѵѵ^о^рш, 

оѵтод  оѵх  Іотіѵ  бте  (юй  щд  бѵа- 

ѵоіад  сатохех(Ь^т\хеѵ  і]  тоЯ  аціотоѵ 

іхеігоѵ  хаі  к^штоітоѵ  аубцЪд  імЦрц. 

Табщг  оѵ  уЯцѵсІс  іѵ  реХтіатоід 

лцау[ш(піг  еіоі  4* а\5таі  <р(юѵ тібед 

ецшпеи  аі  7Г сці  оотщіад  тцд  ёѵеу- 

Щііѵтр  ейд  і)  хрѵхгі  хіѵоѵцеѵгі  те 

хаі  уѵ[хѵсІо(і&т]  &8хтоѵ  еід  тт}у$е  тгр 

Щіѵ  хаі  тЬѵ  (атцЬ  ссуашг^оетси 

оЬсог  хаі  тоѵто  8’ оу  хоЯсрод  поп\- 

оеіеѵ,  еЪѵец,  грим  аѵ  ІухехХеѵоцеѵті 

Сит  іп  Аігісат;  ѵепіззеш 

М.  Мапіііо  сопзиіі  а<1  диагіат 

1е§іопет  ІгіЬипиз,  иі  зсіііз,  ті- 

Іііит ;  піЬіІ  тіЬі  роііиз  Гиіі,  фіат 
иі  Мазіпіззат  сопѵепігет,  ге$ет 

Гатіііае  позігае  іизііз  Де  саизіз 

атіеіззітит. 

АД  диет  иі  ѵепі,  сотріехиз 

те  зепех  соііасгітаѵіі ,  аіідиап- 

Іодие  розі  зизрехіііп  соеіит,  еі, 

Сгаіез,  іпдиіі,  ііЬі  а&о,  зитте 

8о1,  ѵоЪіздие  геіідиі  соеіііез,  диоД, 

апіе  диат  ех  Ьас  ѵііа  ті§го, 

сопзрісіо  іп  тео  герю  еі  Ьіз  Іесііз 

Р.  Согпеііит  Зсіріопет,  сціиз  е#о 

потіпе  ірзо  гесгеог :  ііа  пипдиат 

ех  апішо  тео  ДізсеДіі  ііііиз  орііті 

аідие  іпѵісііззіті  уігі  тетогіа. 

Нале  (апітат)  іи  ехегее  іп 

оріітіз  геЪиз;  зипі  аиіет  оріі- 

тае,  сигае  Де  заіиіе  раігіае: 

диіЬиз  арііаіиз  еі  ехегсііаіиз  апі- 
тиз  уеіосіиз  іп  Ьапс  зеДет  еі 

Дотит  зиат  регѵоІаЬіі.  ІДдие 

осіиз  Гасіеі,  зі  іат  іит,  сит  егіі 

іпсіизиз  іп  согроге,  етіпеЬіі  Гогаз, 

I 
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тф  обраи,  ф)  7Г0ОЮІ7ПЦ,  мой  та 

іжЬі  опа  махаѵооОоа  пХеХатоѵ 

бооѵ  кплтр  фХшя  тою  аорсаоі. 

Аі  уац  Цюхой  тоѵ  іаѵсою$  таХ% 

цдаѵаіі  іхде&микаѵ  тою  аара го$, 

аі  тсякаѵ  осалац  оіаѵеі  пѵа$  лаці- 

8омаѵ  іщ^етНад,  мой  тЦ  таѵіхі- 

&ѵри»ѵ  цііру  тсйд  т)8ѵ7та&еісие  ѵхі- 

мхлрссу,  мой  &шѵ,  мои.  ау&^охоѵ  6і- 

маих  матстгатграѵфХ&оѵоси  тою  ао- 

[іахо$,  хеці  ттр>  уцѵ  сшгцѵ  мѵХіѵдоюѵ- 

таі’  мой  од8> отѵоѵѵ  п(>Ъ$  тоѵтоѵі  тЬѵ 

Хорогу,  оп  (щ  тгоХХои;  аіаоі  діхад 

еІ&Ѵ(>ахФс(оси}  ёхаѵамарлюѵоі. 

Кой  о  ріѵ  аѵехФ^аеѵ'  іуш  8і  тою 

ахти  еѵді$  сатеЛхідір'. 

еіеа,  фіае  ехіга  епті,  сопіет- 

ріапз,  фіат  таите  ее  а  согро- 
ге  аЬзІгаЬеІ. 

Кат  еогит  апіті,  фіі  ее  сог- 

рогіз  ѵоІирІаІіЪиз  (Іеіідегіті,  еа— 

гипщіе  зе  фіазі  тіпізігоз  ргае- 

Ьиегипі,  ітрикифіе  ІіЬйИшип  ѵо— 
ІирІаІіЬиз  оЬегііепІіого,  4еогитеІ 

Ьотіпит  іига  ѵіоіаѵепші,  сог- 

рогіЬиз  еіарзі  сігсит  Іеггат  ір- 

зат  ѵоіиіапіиг;  пес  Ьипс  іп  Іо- 

сот,  пізі  тиШз  адііаіі  заесиКз,  ге- 
ѵегіипіиг. 

111е  «Іізсеззіі;  е$о  зотпо  зоіи- 
Іиз  зит. 

Изъ  этихъ  двухъ  отрывковъ  ввдво ,  что  Плануд в  пи¬ 

салъ  уже  въ  то  время ,  когда  греческій  языкъ  склонялся 

къ  своему  упадку :  и  слова ,  и  Формы ,  и  выраженія  пока¬ 

зываютъ  испорченный .  вкусъ;  и  хотя  онъ  переводилъ  почти 

слово  въ  слово,  но  смыслъ  у  него  часто  отличенъ  отъ  под¬ 

линника  ;  иногда  онъ  вноситъ  въ  текстъ  для  объясненія 

свои  слова,  иногда  же  пропускаетъ  совершенно  нѣкоторыя 

слова  текста.  Впрочемъ  можно  полагать ,  что  онъ  имѣлъ 

предъ  главами  другое  изданіе,  а  не  то,  которое  намъ  те¬ 

перь  извѣстно.  Тоже  почти  самое  можно  сказать  и  о  его  гре¬ 

ческомъ  переводѣ  комментарія  Макробіева. 

Несомнѣнно,  что  Цицеронъ  въ  своемъ  сочиненіи  под¬ 

ражалъ  Платону;  потому  что  какъ  Цицеронъ  въ  своей  рее- 
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публикѣ,  такъ  в  ,Платонъ  въ  своей  помтт  (тХаеш)  набра¬ 

ли  для  изложенія  Форму  разговора  между  выведенными  ими 

на  сцену  лицами.  И  тотъ  и  другой  изъ  различныхъ  родовъ 

правленія  отдаетъ  преимущество  монархіи,  и  оба  заключа¬ 

ютъ  свои  сочиненія  описаніями  небесныхъ  круговъ  и  пред¬ 

вѣщаніемъ  безсмертія  души  и  будущихъ  благъ,  ожидающихъ 

васъ  въ  другомъ  мірѣ  за  добродѣтельную  нашу  жизнь  здѣсь 

на  землѣ,  а  особенно  въ  государствѣ.  Но  разница  между 

ними  въ  томъ,  что  Платонъ,  въ  своей  политіи  излагаетъ  на¬ 

чала,  по  которымъ  государство  можетъ  быть  навлучшимъ 

образомъ  устроено,  и  развиваетъ  мысль,  что  правитель  его 

долженъ  быть  философомъ,  его  защитники  храбрыми,  судьи 

справедливыми,  а  ремесленники  умѣренными,  и  что  вполнѣ 

совершенное  государство  можетъ  создаться  изъ  соединенія 

четырехъ  коренныхъ  добродѣтелей:  мудрости  (ооуіа) ,  храб¬ 

рости  (аудцещ,),  справедливости  (діжшаѵщ) ,  и  умѣренности 

(вйирцоспощ) ;  наградою  же  пашей  добродѣтели  будетъ  безсмер¬ 

тіе  души.  Въ  доказательство  этого  онъ  приводитъ  разсказъ 

какого-то  памфилійскаго  воина,  Эра,  который  палъ  въ  сра¬ 

женіи,  пораженный  многими  ранами,  и  послѣ  12  дней  воз¬ 

вратился  изъ  горняго  міра  во  времени  сожиганія  своего  тѣ¬ 

ла,  и  описалъ  своимъ  товарищамъ  небесное  устройство,  пу¬ 

ти  звѣздъ  и  блаженство  будущей  жизни ,  ожидающей  ихъ 

за  государственныя  заслуги.  Цицеронъ,  напротивъ,  не  вда¬ 

ваясь  въ  устройство  идеальнаго  государства,  разсматриваетъ 

въ  1-ой  книгѣ  три  рода  правленій :  монархическій ,  аристокра¬ 

тическій  и  демократическій,  и,  показавъ  ихъ  достоинства  и 

недостатки, отдаетъ  преимущество  монархіи.  Во  2-ой  книгѣ  онъ 
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излагаетъ  исторію  римскаго  государства,  занимаясь  преиму¬ 

щественно  временемъ  семи  царей,  и  представляя  тогдашнее 

государство  образцовымъ.  Въ  3-ьей  книгѣ  онъ  разсуждаетъ  о 

справедливости;  въ  4-ой  о  римскихъ  законахъ;  въ  6-ой  о  зна¬ 

менитѣйшихъ  государственныхъ  мужахъ;  а  изъ  6-ой  остался 

только  Зотпіит  5сіріопіі,  сохранившійся,  благодаря  Макробію. 

Цицеронъ  написалъ  свою  книгу  о  республикѣ  на  54-мъ 

году  своей  жизни  въ  54-мъ  г.  до  Р.  X. ,  въ  лѣтнюю  пору, 

когда ,  для  отдыха ,  онъ  жилъ  на  дачѣ  Помпея ,  Кумаиѣ. 

Перемѣнивъ  сначала  нѣсколько  разъ  планъ  своего  сочине¬ 

нія  (') ,  какъ  зто  видно  изъ  его  писемъ ,  онъ  остановился 
на  томъ ,  что  рѣшился  вывести  на  сцену ,  для  изложенія, 

какъ  своихъ  теоретическихъ  началъ , .  такъ  и  вообще  рим¬ 

скихъ  учрежденій  и  нравовъ ,  девять  разговаривающихъ  со¬ 

бесѣдниковъ  ,  жившихъ  въ  то  время ,  когда  Римъ  достигъ 

вершины  своего  могущества ,  когда  Сципіонъ  младшій  по¬ 

становилъ  при  торжественномъ  жертвоприношеніи  просить 

боговъ  ,  «  ноп  ]'ага  иі  аи§егепІ  Вошапаш  Гогіипага,  веб  иі  соп- 

бегѵагепі »  (а) ,  т.  е.  чтобы  боги  не  увеличивали  уже  рим¬ 
скихъ  владѣлій ,  но  хранили  бы  пріобрѣтенныя. 

Разговоръ  происходитъ  въ  годъ  смерти  Сципіона  млад¬ 

шаго,  т.  е.  въ  129-мъ  г.  до  Р.  X. ,  и  притомъ  въ  то  время,  когда 

Сципіонъ  и  8  другихъ  собесѣдниковъ  составили  дружескій 

кругъ  для  торжественнаго  отправленія  трехъ  латинскихъ 

(*)  См.  введеніе  А.  Маіо  къ  Цицероновой  республикѣ,  изд.  1822  г. 

(*)  См.  Ѵаіег.  Махіш.  IV,  1,10. 
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Л 

праздниковъ.  И  вотъ  иа  жадобу  Лелія ,  что  Назикѣ  (дядѣ 

Сципіона)  за  всѣ  его  заслуги,  не  поставили  публичной  ста¬ 

туи,  Сципіонъ  отвѣчаетъ,  что  высокая  добродѣтель  не  ищетъ 

ни  статуй ,  ни  тріумфовъ ,  ни  увядающихъ  лавровъ ,  во 

стремится  къ  постояннѣйшимъ ,  никогда  не  увядающимъ  и 

непреходящимъ  наградамъ.  —  Какія  же  это  награды ?  — 

спрашиваетъ  Ледій. — 

Такъ  позвольте  мнѣ ,  говоритъ  Сципіонъ ,  въ  этотъ 

третій  праздникъ .  здѣсь  текстъ  прерывается 

и  прямо  начинается 

СНОВИДЪНІЕ  СЦИПІОНА. 

I. 

Когда  я  пріѣхалъ  въ  Африку,  будучи  у  консула  М.  Ма- 

нилія ,  какъ  вамъ  извѣстно ,  военнымъ  трибуномъ  при  чет¬ 

вертомъ  легіонѣ:  то  первою  моею  заботою  было  свидѣться 

съ  царемъ  Масиниссою ,  который  имѣлъ  священную  обя¬ 

занность  быть  другомъ  нашего  дома.  Какъ  скоро  я  къ  нему 

пришелъ ,  старецъ,  обнявши  меня,  пролилъ  слезы  н  взгля¬ 

нувъ  потомъ  на  небо ,  сказалъ :  благодарю  тебя ,  высшее 

Солнце  и  всѣхъ  васъ  боговъ ,  за  то ,  что ,  предъ  моимъ 

отшествіемъ  изъ  этой  жизни ,  я  въ  моемъ  царствѣ  и  подъ 

этою  кровлею  вижу  П.  Корнелія  Сципіона,  отводного  име- 
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ын  котораго  я  снова  оживаю:  да  неоставляетъ  маня  ни¬ 

когда  память  объ  этомъ  превосходномъ  в  непобѣдимомъ 

мужѣ  ( Афринаиѣ  старшемъ).  Потомъ  я  его  разспрашивалъ 

о  его  царствѣ ,  а  онъ  меня  про  нашу  республику ,  и  мы 

проведи  весь  тотъ  день-  въ  разговорахъ  меясду  собою.  За 

тѣмъ  началось  царское  угощеніе,  во  время  и  послѣ  кото¬ 

раго  мы  продолжали  нашъ  разговоръ  до  глубокой  ночи, 

потому  что  старецъ  ни  объ  чемъ  не  говорилъ,  кромѣ  какъ 

объ  Африканѣ  (т.  е.  Сципіонѣ  старшемъ)  и  перебралъ  не 

только  всѣ  его  дѣла,  но  даже  слова.  Когда  мы  потомъ  ото¬ 

шли  на  ночное  успокоеніе ;  то  я ,  утомленный  дорогою  я 

бодрствованіемъ ,  впалъ  въ  необыкновенно  глубокій  совъ. 

Во  снѣ  (я  думаю  по  связи  съ  тѣмъ ,  что  мы  говорили  на 

яву :  вѣдь  нерѣдко  случается ,  что  наши  думы  в  рѣчи 

во  снѣ  возраждаются,  какъ  это  доказываетъ  примѣръ  Эннія, 

который  видѣлъ  Гомера  въ  сновидѣніяхъ ,  потому  что  иа 

яву  часто  думалъ  о  немъ  и  говорилъ) ,  —  во  снѣ ,  говорю, 

мнѣ  явился  АФриканъ  въ  томъ  видѣ,  который  мнѣ  болѣе 

знакомъ  по  его  портрету,  чѣмъ  изъ  дѣйствительности.  Лишь 

только  я*  его  узналъ ,  страхъ  объялъ  меня.  Но  онъ  сказалъ 

мнѣ:  Сципіонъ!  будь  спокоенъ,  не  бойся  ничего  —  и  вни¬ 

май  моимъ  словамъ. 

II. 

Видишь  -  ли ,  что  тотъ  городъ ,  который  мною  былъ 

принужденъ  повиноваться  римскому  народу ,  теперь  возоб¬ 

новляетъ  прежнія  войны  и  не  можетъ  оставаться  въ  покоѣ 
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(в  онъ  съ  вцсокаго  в  усѣяннаго  звѣздами,  свѣтлаго  и  бле¬ 

стящаго  пространства  указалъ  на  Карѳагенъ) ;  для  завоева¬ 

нія  его  ты  теперь  приходить  сюда,  будучи  чуть  не  про- 

стыкъ  воиновъ.  Ты  его  низвергнешь  черезъ  2  года,  будучи 

консуловъ  в  саиъ  пріобрѣтешь  себѣ  то  прозваніе ,  которое 

теперь  отъ  насъ  получилъ  наслѣдственно.  Послѣ  же  разру¬ 

шенія  Карѳагена,  отпраздновавъ  великолѣпный  тріумФЪ,  ты 

будешь  ценсоровъ ;  потовъ ,  объѣхавъ  въ  качествѣ  легата 

Египетъ ,  Сирію ,  Азію  и  Грецію ,  ты  будешь  въ  отсутствіе 

твое  вторично  избранъ  консуловъ ,  и  окончишь  величайшую 

войну,  истребивъ  Нунанцію.  Но  когда  ты  въѣдешь  на  ко¬ 

лесницѣ  въ  Капитоліунъ ;  то  найдешь  республику  возму- 

щевиою  совѣтами  ноего  внука.  Здѣсь ,  Африканъ ,  ты  дол¬ 

женъ  показать  весь  свѣтъ  твоего  уна,  генія  и  совѣта.  Но  я 

предвижу  что  -  то  роковое  въ  событіяхъ  этого  бурнаго  вре- , 

иенн.  Когда  ты  проживешь  семью  -  восемь  солнечныхъ  те¬ 

ченій  и  возвращеній ,  когда  оба  эти  числа  (изъ  которыхъ  и 

то  я  другое ,  каждое  по  особымъ  причинамъ ,  полно)  въ 

естественномъ  кругообращеніи  свершатъ  роковую  твою  сум¬ 

му:  къ  тебѣ  одному  и  къ  твоему  имени  обратятся  все  го¬ 

сударство:  на  тебя  будутъ  взирать  и  сенатъ ,  и  всѣ  благо¬ 

мыслящіе,  и  союзники,  и  Латинцы:  ты  будешь  единствен¬ 

нымъ  человѣкомъ ,  служащимъ  опорою  благоденствія  госу¬ 

дарства;  однимъ  словомъ,  если  ты  избѣгнешь  нечестивыхъ 

рукъ  твоихъ  родственниковъ ,  то ,  какъ  диктаторъ ,  возста¬ 

новишь  республику. 

Когда ,  при  этихъ  словахъ ,  Лелій  воскликнулъ  и  про¬ 

чіе  (і собесѣдники )  завопили,  Сципіонъ  кротко  улыбаясь,  ска- 

I 
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задъ:  «прошу  васъ  не  пробуждать  меня  отъ  сна  и  не  пре¬ 

рывать  моего  сновидѣнія.  Слушайте  остальное»:  — 

III. 

Но  чтобы  ты  былъ  бодрѣе,  при  защитѣ  республики, 

такъ  знай,  Аериканъ,  что  всѣмъ,  которые  отечество  охра¬ 

няли,  поддерживали  и  увеличивали,  —  назначено  на  вебѣ  нв- 

вѣстное  мѣсто,  гдѣ  они,  блаженствуя,  наслаждаются  вѣчною 

жизнію.  Ибо  тому  вышнему  Богу,  который  управляетъ  всѣмъ 

атимъ  міромъ,  нѣтъ  ничего  пріятнѣе  изъ  случающагося  на 

землѣ,  какъ  соединеніе  н  собраніе  людей  въ  одно  цѣлое,  на¬ 

зываемое  государствомъ :  правители  каждаго  нзъ  государствъ 

и  хранители  отсюда  выходятъ  и  сюда  же  возвращаются. 

Тутъ  я,  хотя  и  былъ  встревоженъ  не  столько  стра¬ 

хомъ  смерти ,  сколько  коварствомъ  моихъ  родственниковъ, 

однако  же  спросилъ:  но  живъ  ли.  онъ  самъ  и  отецъ  мой, 

Павелъ  и  другіе,  которыхъ  мы  считаемъ  усопшими? 

—  Конечно  ,  отвѣчалъ  онъ  ,  тѣ  живутъ ,  которые  изъ 

тѣлесныхъ  узъ,  какъ  будто  изъ  темницы,  вылетѣли:  ваша 

же  жизнь,  какъ  вы  ее  называете ,  есть  смерть.  Вотъ  смотри 

на  твоего  отца ,  Павла . . .  онъ  идетъ  къ  тебѣ. . 

Увидѣвши  его ,  я  горько  заплакалъ.  Но  онъ ,  обнимая 

и  цѣлуя  меня ,  не  давалъ  мнѣ  плакать.  И  какъ  только  ры¬ 

данія  мои  уменьшились,  я  сказалъ:  почтеннѣйшій  и  безцѣн¬ 

нѣйшій  мой  родитель!  такъ  какъ  здѣсь  только  (дѣйствитель¬ 

но)' живутъ,  какъ  я  слышу  отъ  АФрикаиа,— -на  что  асе  я 
остаюсь  на  землѣ?  Что  же  я  не  спѣшу  къ  вамъ? 

ОідШгесІ  Ьу  і^оодіе 



27 

—  Это  невозможно,  отвѣчалъ  онъ :  если  тотъ  Богъ,  ко¬ 

тораго  храмъ  все  то ,  что  ты  видишь ,  не  освободитъ  тебя 

отъ  твоихъ  тѣлесныхъ  оковъ ,  тебѣ  входъ  сюда  непристу¬ 

пенъ.  Ибо  люди  рождены  для  того ,  чтобы  сторожить  тотъ 

шаръ  ,  который  ты  видишь  въ  срединѣ  этого  храма  и  ко¬ 

торый  называется  землею;  и  имъ  дана  душа  изъ  тѣхъ  вѣч¬ 

ныхъ  огней,  которые  вы  называете  созвѣздіями  и  звѣздами. 

Онѣ  шарообразны ,  круглы  в  одушевлены  божественнымъ 

умомъ  и  совершаютъ  свои  круги  и  обращенія  съ  удивитель¬ 

ною  скоростію.  И  поэтому  нужно  и  тебѣ ,  Публій,  и  всѣмъ 

благочестивымъ  удержать  душу  въ  узахъ  тѣлесныхъ  и  безъ 

приказанія  того ,  кто  вамъ  ее  далъ ,  не  переселяться  изъ 

земной  жизни ,  чтобы  не  показать ,  что  вы  избѣгаете  обя¬ 

занности  ,  Богомъ  вамъ  назначенной.  Нѣтъ ,  Сципіонъ ,  по¬ 

читай,  также  какъ  и  вотъ  этотъ  дѣдъ  твой  и  какъ  я ,  твой 

отецъ ,  справедливость  и  благочестіе ;  добродѣтели  эти  важ¬ 

ны  для  благоденствія  родителей  и  родственниковъ ,  но  еще 

важнѣе  для  отечества.  Вотъ  такая-то  жизнь  ведетъ  въ  это 

небо  и  въ  это  собраніе  мужей,  которые  уже  жили  н,  осво¬ 

бодившись  отъ  тѣла ,  обитаютъ  въ  видимомъ  тобою  прост¬ 

ранствѣ.  (А  это  былъ  блестящій  кругъ ,  самый  свѣтлый 

между  огнями).  Его  вы  называете,  по  ученію  Грековъ,  млеч¬ 

нымъ  кругомъ.  —  Моимъ  взорамъ  представилось  оттуда  все 

въ  видѣ  великолѣпномъ  и  чудесномъ.  А  это  были  звѣзды, 

которыхъ  мы  никогда  съ  земли  не  видимъ,  н  всѣ  онѣ  такъ 

велики,  какъ  мы  того  никогда  не  подозрѣвали:  изъ  нихъ 

меньшая  была  крайная  на  небѣ  и  самая  близкая  къ  землѣ, 

она  свѣтитъ  заимствованнымъ  свѣтомъ  (т.  е.  мѣсяцъ).  А 
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шары  звѣздъ  превышаютъ  много  величину  земли.  Самая 

земля  показалась  такою  маленькою ,  что  мнѣ  жаль  стало 

нашего  государства ,  которое  на  неб  занимаетъ  одну  точку* 

ІѴ\ 

Когда  я  сталъ  всматриваться  въ  нее ,  Акриканъ  ска¬ 

залъ:  долго  ли  твой  умъ  будетъ  прикованъ  къ  землѣ  ?  Развѣ 

ты  не  видишь ,  въ  какой  храмъ  ты  пришелъ  ?  Вся  вселен¬ 

ная  состоитъ  изъ  9  круговъ ,  или,  правильнѣе  сказать,  ша- 

ррвъ ,  изъ  которыхъ  небесный  ,  крайній  ,  объемлющій  всѣ 

прочіе  есть  самъ  вышній  Богъ ,  который  прочіе  связываетъ 

и  содержитъ ;  въ  немъ  утверждены  вѣчные  пути  обращаю¬ 

щихся  звѣздъ ,  ему  подчинены  семь  (круговъ  ил и  шаровъ) 

вертящихся  обратно  и  противу  небесной  сферы.  Изъ  нихъ 

одинъ  шаръ  ,  тотъ  ,  который  на  землѣ  •  называется  Сатур¬ 

номъ.  За  нимъ  слѣдуетъ  то  полезное  и  благодѣтельное  для 

рода  человѣческаго  свѣтило,  которое  называется  Юпитеромъ; 

потомъ  то  красноватое  и  страшное  для  земли  свѣтило ,  ко¬ 

торое  вы  зовете  Марсомъ.  Между  ними  почѣи  среднее  мѣсто 

занимаетъ  Солнце  ,  вождь  ,  начальникъ  и  •  управитель  про¬ 

чихъ  звѣздъ ,  разумъ  и  уставъ  міра ;  оно  такъ  велико ,  что 

все  своимъ  свѣтомъ  освѣщаетъ  и  наполняетъ.  За  нимъ  слѣ¬ 

дуютъ  Венера  и  Меркурій:  въ  самомъ  нижайшемъ  кругу 

обращается  Луна ,  зажженная  солнечными  лучами.  А  подъ 

ней  уже  все  смертно  и  тлѣнно ,  исключая  только  душъ, 

данныхъ  человѣческому  роду  въ  подарокъ  отъ  боговъ:  надъ 

Луною  все  вѣчно.  —  Ибо  девятая  звѣзда,  Земля,  находится  въ 

і 
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центрѣ ,  стоить  недвижима,  есть  саиая  нижняя ,  и  къ  вей 

стремятся  все,  привлекаемо  силою  притяженія. 

V. 
Разсмотрѣвъ  все  ато  съ  изумленіемъ,  я  опять  собрался 

сь  духомъ  и  спросилъ:  что  это  за  сильный  и  пріятный 

звукъ  поражаетъ  мой  слухъ  Т 

—  Этотъ  звукъ ,  отвѣчалъ  онъ ,  образуется  отъ  вра¬ 

щенія  и  движенія  самыхъ  круговъ,  которые,  бывъ  размѣще¬ 

ны  въ  неравномъ,  но  соразмѣрномъ,  между  собою  разстоя¬ 

ніи,  производятъ  болѣе  или  менѣе  высокіе  или  низкіе  то¬ 

ны  н  образуютъ  правильно  разныя  гармоніи.  Не  могутъ 

же  такія  большія  движенія  происходить,  не  издавая  зву¬ 

ковъ  ,  и  естественно ,  что  крайнія  планеты  издаютъ  низ* 

кіе  ,  а  ближнія  —  высокіе  звуки.  И  потому  высшій 

.кругъ  звѣздоноснаго  неба,  обращеніе  котораго  всѣхъ  бы¬ 

стрѣе  ,  двигается ,  издавая  острые  к  высокіе  звуки ,  а  низ¬ 

шій,  лунный  —  самые  густые ;  земля  же,  девятый  кругъ,  не* 

подвижная,  находятся  всегда  въ  самомъ  низу  и  занимаетъ  цен¬ 

тральное  мѣсто  въ. мірѣ.  —  Но  эти  8  круговъ,  между  ко¬ 

торыми  у  двухъ  (Меркурія  и  Венеры)  одинаковая  сила, 

производятъ  семь  различныхъ,  по  разстоянію,  звуковъ,  н  это 

число  (ев ль)  есть  связь  всѣхъ  вещей.  Этому  подражали  артисты 

иа  струнахъ  н  въ  пѣніи  в  тѣнь  открыли  себѣ  возвратный 

г  путь  пъ  это  мѣсто;  этому  же  подражали  в  другіе,  ода- 

*  репные  возвышенными  способностями  и  занимавшіеся  въ 

і  вшивой  жизни  божественными  (т.  е.  высшими)  науками.  Слухъ 

в  людей,  пораженный  этими  звуками,  огрубѣлъ,  и  нѣтъ  у  васъ 

Кныж.  III ,  1853  и  4 
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чувствованіе  тупѣе  этого:  точно  такъ  въ  той  странѣ,  которая 

называется  Катануда,  —  гдѣ  Низъ  низвергается  съ  превы- 

соквхъ  горъ  —  народъ ,  населяющій  ту  мѣстность,  лишенъ, 

по  причинѣ  ужаснаго  шума ,  способности  слышать.  Этотъ 

же  звукъ,  произведенный  самымъ  быстрымъ  вращеніемъ 

всего  міра ,  такъ  силенъ ,  что  уши  людей  его  выноешь  не 

могутъ ;  также  вы  не  можете  смотрѣть  прямо  ва  солнце, 

потому  что  его  лучами  ваше  зрѣніе  ослѣпляется. 

VI. 

Пораженный  всѣмъ  слышаннымъ ,  я  однако  же  опять 

устремилъ  глаза  на  землю.  —  Тогда  Африканъ  сказалъ:  я 

вижу,  что  ты  и  теперь  еще  разсматриваешь  мѣстопребыва¬ 
ніе  в  жилище  людей:  если  оно  тебѣ  кажется  столь  мел¬ 

кимъ  ,  какъ  оно  въ  самомъ  дѣлѣ  есть ;  то  всегда  обращай 

твои  взоры  горѣ,  на  это  небесное  жилище  и  презирай  доль¬ 

нее  ,  людское.  —  Какую  же  извѣстность ,  или  какую  желае¬ 

мую  славу  можешь  ты  пріобрѣсти  отъ  людскихъ  рѣчей? 

Ты  видишь ,  что  на  землѣ  люди  живутъ  въ  небольшихъ  я 

ограниченныхъ  мѣстахъ,  и  что  между  этими,  похожими  ва 

нятна ,  мѣстами,  гдѣ  живутъ  люди,  лежатъ  большія  пусты¬ 

ни  :  и  что  тѣ ,  которые  населяютъ  землю ,  не  только  такъ 

раздроблены,  что  между  ними  отъ  одного  къ  другому  ни¬ 

что  не  можетъ  переходить ;  но  что  и  отчасти  одни  къ  вамъ 

стоятъ  косо,  другіе  задомъ,  а  третьи  даже  напреть,  я 

что  вы,  но  крайней  мѣрѣ  отъ  нихъ,  не  можете  ожидалъ 

себѣ  никакой  славы  и  почет». 
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Далѣе ,  —  ты  видишь  ,'  чти  эта  земля  объята  и  окру¬ 
жена  какими-то  поясами:  изъ  нихъ  два,  всего  дальше  другъ 

отъ  друга  отстоящіе ,  упираются  съ  обѣихъ  сторонъ  на 

самые  небесные  полюсы  и  окостенѣли  льдомъ;  а  этотъ  сред¬ 

ній  (поясе)  разгоряченъ  жаромъ  солнца.  Два  (пояса  делим) 

удобны  "для  житья:  изъ  нихъ  одинъ,  южный,  (обитаемый 
людьми,  которые  обращаютъ  свои  стопы  насупротивъ  васъ) 

не  имѣетъ  никакого  съ  вами  сношенія:  а  другой,  лежащій 

подъ  Аквилономъ,  есть  жилище  ваше.  —  Посмотри,  какая 

незначительная  его  часть  вамъ  принадлежать.  Ибо  вся  зем¬ 

ля,  которую  вы  населяете,  —  узкая  въ  полюсахъ,  широкая 

по  бокамъ  —  есть  что  -  то  въ  родѣ  небольшаго  острова, 

облитаго  тѣмъ  моремъ,  которое  на  землѣ  вы  называете  то 

Атлантическимъ ,  то  Великимъ ,  то  Океаномъ.  Но  ты  ви¬ 

дишь,  какъ  малъ  онъ,  при  всемъ  своемъ  громкомъ  имени. 

Развѣ  могло  изъ  этихъ  обитаемыхъ  и  извѣстныхъ  странъ 

твое  или  чье  нибудь  наше  имя  перейти  черезъ  Кавказъ,  ко¬ 

тораго  вершины  ты  видишь,  или  черезъ  Гангесъ?....  Кто 

же  услышитъ  твое  имя  въ  остальныхъ  восточныхъ  и  за¬ 

падныхъ  или  въ  сѣверныхъ  и  южныхъ  -странахъ  ?  Конечно, 

ты  видишь,  что,  за  исключеніемъ  ихъ,  наша  слава  можетъ 

распространиться  только  въ  тѣсныхъ  предѣлахъ.  А  тѣ  са¬ 

мые  ,  которые  васъ  прославляютъ ,  долго  -  ли  объ  васъ  бу¬ 

дутъ  говорить? 

VII. 

Даже  если  бы  дѣти  будущаго  поколѣнія  и  захотѣли 

дальше  передать  своимъ  потомкамъ  отъ  отцевъ  дошедшую 

4*
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славу  кого  нвбудь  изъ  насъ ;  —  все  же  мы  не  можемъ  по 

причинѣ  наводненій  и  земныхъ  пожаровъ ,  которые  въ  из¬ 

вѣстное  время  должны  случиться ,  разсчитывать  не  только 

на  вѣчную,  но  даже  и  на  долговременную  славу. 

—  А  что  прибыли ,  что  твои  потомки  объ  тебѣ  гово¬ 

рятъ,  когда  о  нашихъ  предкахъ  нѣтъ  никакой  рѣчи  ?  А  ихъ 

число  не  мало,  и  это  были  навѣрно  превосходные  мужи.  И 

особенно ,  когда  между  тѣми,  у  которыхъ  наше  ні^я  можетъ 

быть  извѣстнымъ ,  никто  не  можетъ  опредѣленно  понимать 

истиннаго  значенія  слова:  годъ.  Люди  измѣряютъ  годъ  по  вра¬ 

щенію  солнца,  т.  е. ,  одной  только  звѣзды :  но  когда  всѣ  со¬ 

звѣздія  обратно  туда  возвратятся,  откуда  изошли,  и,  спу¬ 

стя  много  времени ,  тотъ  же  порядокъ  на  иебѣ  возстано¬ 

вятъ:  тогда  годъ  можетъ  называться  дѣйствительнымъ  го¬ 

домъ:  я  едва  смѣю  сказать,  сколько  человѣческихъ  столѣтій  въ 

немъ  содержится.  Людямъ  показалось,  что  солнце  затми¬ 

лось  и  погасло,  когда  душа  Ромула  вошла  въ  атотъ  самый 

храмъ.  Такъ  знай  же,  что  тогда  только  годъ  кончится. 

Когда  солнце  на  томъ  же  самомъ  мѣстѣ  и  въ  то  же  самое 

время  затмится,  и  всѣ  знаки  и  звѣзды  къ  тому  же  самому 

началу  возвратятся.  Но  вѣдь,  изъ  него  и  двадцатая  часть 

еще  не  прошла. 

И  вотъ ,  если  ты  сѣтовалъ  о  медленности  возвращенія 

въ  это  мѣсто ,  къ  которому  должны  стремиться  всѣ  великіе 

и  отличные  мужи';  то  что  же  тогда  значитъ  та  слава  людей, 

которая  едва  можетъ  простираться  на  малѣйшую  часть  од¬ 
ного  года? 

И  такъ-,  если  ты  хочешь  обратить  твоя  взоры  горѣ. 
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на  это  мѣсто  ■  вѣчное  жилице:  то  не  поддавайся  рѣчамъ 

людскимъ  в  не  надѣйся  ыа  один  твои  дѣла  въ  видахъ  люд¬ 

скихъ  наградъ.  Нѣтъ ,  добродѣтель  должна  сана  по  себѣ, 

своею  красотою  тебя  привлекать  къ  истинной  славѣ.  Что 

другіе  о  тебѣ  говорятъ ,  —  это  ихъ  дѣло:  а  говорить  они 

все  же  будут».  Всякая  же  ихъ  рѣчь  заключается  толь¬ 

ко  въ  тѣсныхъ  предѣлахъ  тѣхъ  странъ ,  которыя  ты  ви¬ 

дишь  ,  н  никогда  ни  для  кого  она  не  была  вѣчною;  она 

исчезаетъ  вмѣстѣ  съ  исчезновеніемъ  людей  в  теряется  въ 

отдаленномъ  потомствѣ. 

ѴШ. 

Выслушавъ  его,  я  сказалъ:  —  Аориканъ!  если  путь  въ 

небо  открывается  блестящими  заслугами  отечеству ;  то  я, 

хотя  отъ  младенчества  шелъ  по  отцовскимъ  и  твоимъ  сто¬ 

памъ  и  вашей  славы  не  уменьшалъ,  но  теперь,  имѣя  въ  виду 

такую  великую  ваграду,  буду  гораздо  неусыпнѣе  подвизаться. 

—  Постарайся  ,  отвѣчалъ  онъ  ,  —  и  помни  ,  что  не  ты 

смертенъ ,  но  одно  твое  тѣло.  Ибо  сущность  твоя  не  въ  этой 

видимой  Формѣ ,  не  въ  этомъ  осязаемомъ  тѣлѣ,  по  въ  душѣ 

Знай  же,  что  ты  божественъ,  т.  е.,  если  можно  назвать  бо¬ 

жествомъ  то  ,  что  живетъ  ,  что  чувствуетъ  ,  что  понимаетъ, 

что  предвидитъ ,  что  такъ  этимъ  тѣломъ  управляетъ ,  такъ 

его  умѣряетъ  в  движетъ  и  надъ  нимъ  господству егь  ,  какъ 

тотъ  вышыій  Богъ  міромъ.  Какъ  вѣчный  Богъ  управляетъ 

міромъ,  отчасти  смертнымъ:  такъ  и  вѣчная  ду ша  —  брен¬ 
нымъ  тѣломъ. 
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То,  что  всегда  движется,  вѣчно:  во  что  сообщаетъ  свое 

движеніе  другому ,  а  само  подвигнуто  другимъ ,  должно 

кончитъ  свою  жизнь ,  когда  движеніе  окончится.  И  такъ 

только  то,  что  само  себя  движетъ,  какъ  всегда  самосущее* 

никогда  не  перестаетъ  двигаться:  да  н  другимъ  оно  служитъ 

н  источникомъ  и  началомъ  движенія» 

А  начало  не  раждается :  ибо  все,  происходить  изъ  на¬ 

чала,  а  самое  начало  не  можетъ  изъ  другой  вещи  родиться: 

ибо  то  не  можетъ  быть  началомъ,  что  происходитъ  отъ  чего 

либо.  А  если  оно  никогда  не  раждается*  то  никогда  не 

можетъ  и  гибнуть.  Ибо  начало  погасшее  не  будетъ  на  отъ 

другого  возрождаться,  ив  другое  производить,  ротону  что 

все  должно  происходить  изъ  начала. 

И  поэтому  начало  движенія  есть  то,  что  само  собою 

движется :  а  это  начало  не  можетъ  ни  раждатьса  нн  гибнуть, — 

нлн  все  небо  (т.  е.  если  бы  первоначальная  сила  остановилась) 

должно  бы  рушиться,  или  вся  природа  остановиться,  н,  оста¬ 

новившись,  она  не  нашла  бы  другой  силы,  которая  привет 
ла  бы  ее  опять  въ  движеніе. 

IX. 

И  такъ  если  ясно,  что  то  вѣчно,  что. само  собою  дви¬ 

жется  :  то  кто  же  можетъ  отрицать ,  что  душамъ  иго  каче¬ 

ство  не  дано?  А  бездушно  все  то ,  что  движется  внѣшнею 

силою :  напротивъ .  все  оживленное  возбуждается  внутрен¬ 

нимъ  и  собственнымъ  движеніемъ.  Это  исключительная  на¬ 

тура  и  сила  души.  И  если  она  единственная  изъ  всѣхъ,  ко¬ 

торая  сама  себя  движетъ,  то  она  навѣрно  не  рождена,  а  вѣчна. 

ОідШгесІ  Ьу  і^оодіе 



36 

Устреми  же  ее  къ  доблестнымъ  подвигамъ.  А  лучшіе' 
«им  подвиги  —  заботы  объ  отечёствѣ:  чѣмъ  больше  душа 

шеи  проникнута  и  аанята ,  тѣмъ  она  скорѣе  вознесется  въ 

это  блаженное  мѣстопребываніе. 

И  скорѣе  ома  достигнетъ  этой  цѣли,  если  она,  еще  облечен¬ 

ная  плотію,  будетъ  знакомиться  и  возноситься  къ  міру  горнему. 

Души  тѣкъ ,  которые ,  предаваясь  тѣлеснымъ  удоволь¬ 

ствіямъ  ,  ямъ  потворствовали  в  управлялись  страстями ,  ос¬ 

корбляли  божественныя  н  человѣческія  права,  но  выходѣ 

ваъ  тѣла  кружатся  около  земля  н  возвращаются  въ  это  мѣ¬ 

сто  (лиыто  щМнжшемк)  только  послѣ  мученій,  долженству 

яощяхъ  продолжаться  нѣсколько  столѣгій. 

Онъ  ушелъ,  а  я  проснулся . 

Повторяемъ  мысль ,  которою  мы  начали  нашу  статью: 

Слмыілліе  Сцшйоиа  есть  одно  изъ  самыхъ  занимательнѣй¬ 

шихъ  произведеній  великаго  римскаго  оратора  въ  отноше¬ 

ніяхъ:  и  беллетристическом  ь  и  чисто  эстетическомъ.  Мало 

того:  это  есть  живая  картина,  ярко  изображающая  н  многіе 

историческіе  «акты,  н  космологическую ,  и  психологическую,  м 

нравственную  теоріи ,  господствовавшія  во  вреяя  Цицерона; 

послѣдняя  ваъ  этихъ  теорій ,  неоспоримо ,  имѣетъ  міровое 

значеніе.  —  Для  большей  частя  читателей,  по  всей  вѣроят¬ 

ности,  ннѵгія  мѣста  в  легкіе  вамекя  этого  творенія  будутъ 

не  совсѣмъ  понятны  и  вразумительны.  Потому,  желая  сдѣ¬ 

лать  его  доступнымъ  ме  только  для  ученыхъ,  но  н  для  всѣхъ 
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вообще  читателей,  а  рѣшало  обмани  нѣкоторыя  азъ  его 

важнѣйшихъ., и  мцогозпачительнѣйнгахъ  мѣстъ,  преммупце- 

стлеяао  руководствуясь  толкоаашямн  Макробіл  в  Фокинъ  — 

Но  для  ясности  толкованія,  считаю  нужнымъ  предваршталь- 

но  сказать  нѣсколько  словъ  о  главномъ*  дѣйствующемъ  лицѣ. 
Сципіонѣ. 

I. 

■  Очеркъ  біографіи  Публія  Корнелія  Сципіона  Эмиліина 

Афрыкатнгт  младшаго. 

Луцій  Павелъ  Эмилій,  побѣдитель  македонскаго  царя  Пер¬ 

сея,  сынъ  того  самаго  консула  Павла  Эмилія,  который  былъ 

разбить  Анвибалоыъ  и  палъ  въ  несчастномъ  для  НпвДянъ 

сраженіи  при  Каннахъ,  былъ  отцеиъ  двухъ  сыновей:  Квин¬ 

та  н  Публія.  Оба  они  были  усыновлены  другими  семей¬ 

ствами  ,  —  первый  семействомъ  Фабіевъ  ,  а  другой  семейсг- 

ствомъ  Корнеліевъ ,  а  именно  П.  Корнеліемъ  Сципіономъ, 

котораго  отецъ  ,  извѣстный  Сципіонъ  Африканскій  старшій, 

женатъ  былъ  па  родной  сестрѣ  Л.  Павла  Эмилія  г.  е.  на 

теткѣ  Сципіона  младшаго.  Сципіонъ  младшій  родился  въ 

195-мъ  .гаду  де  Р.  X.  (')  и  получилъ  отъ  отца  своего  Эмилія 
самое  тщательное  воспитаніе;  онъ  былъ  вполнѣ  оанатяиленъ 

какъ  съ  римскою ,  такъ  и  съ  греческою  литературами.  Блю 

на  осьмладцатомъ  году  своей  жизни  онъ  сопутствовалъ  отцу 

своему  въ  знаменитомъ  походѣ  македонскомъ,  и  здѣсь ,  при 

преслѣдованіи  враговъ ,  обнаружилъ  рьяную  храбрость  н  за- 

(')  Т.  е.  ва  два  года  до  смерти  дѣда  своего ;  и  поэтому  онъ  и 
говоритъ  въ  I  гл,,  что  онъ  знаетъ  своего  дѣда  болѣе  изъ  его 

портрета ,  нежели  ивъ  дѣйствительности. 
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шинную  удал.  По  окончаніи  войны,  объѣхавъ  вею  Гре¬ 

цію,  от  возвратился  въ  Римъ  и  снова  предался  ученымъ 

авннгмфгь;  стоическій  философъ  Пакеты,  историкъ  ПолыбгИ, 

сшотверя иЛутмй  н  Терентіи,  в  Лелій ,  проаванный  муд¬ 

рым*.,  быт  его  друзьями  в  постояынынв  собесѣдниками, 

а  Ксенофонтова  Кыропедія  —  его  любиньшъ  чтеніемъ.  На 

34  мъ  году  онъ  въ  качествѣ  военнаго  трибуна  участвовалъ 

съ  консуломъ  Лукулломъ  въ  испанской  войнѣ  и  получалъ  за  взя¬ 

тіе  города  Интеркатіи  стѣнную  (ншгаііз)  корову  (*).  Отсюда  Лу¬ 
куллъ  его  послалъ  въ  Африку  къ  старому  Маеикнссѣ  просить  у 

него ,  слоновъ  в  вспомогательнаго  войска,  в  онъ  пріѣхалъ  къ 

Шасцаиерѣ  именно  въ  тотъ  самый  момептъ,  когда  тотъ  всту¬ 

пилъ  въ  сраженіе  съ  Газдрубаломъ.  Благородный  Римлянинъ 

остановился  на  горѣ ,  съ  которой  могъ  удобно  обозрѣвать 

всѣ  движенія  сражающихся;  нему,  какъ  онъ  самъ  говоритъ, 

представилось  такое  же  пріятное  зрѣлище ,  какимъ  нѣкогда, 

во  вреця  троянской  войны  (’) ,  наслаждались  Зевесъ ,  глядя 
нзі  борьбу  съ  горы  Иды  и  Нептунъ  съ  Самоѳракіи.  Въ  са¬ 

момъ  цачалѣ  третьей  пунической  войны ,  онъ  пріѣхалъ  въ 

Африку  въ  званіи  вростаго  военнаго  трибуна.  Онъ  былъ 

очець.донмательно  принятъ  Масиниссою ,  который  дѣду  его 

маоло  обязанъ  былъ  свовмъ  возстановленіемъ  въ  царскомъ 

достоинствѣ  и  пріобрѣтеніемъ  значительныхъ  областей  отъ 

СнФакса..  Здѣсь -то,  какъ  говоритъ  Цицеронъ,  онъ  имѣлъ 

(’)  За  спасеніе  жизни,  римскому  гражданину,  награждали  граждан¬ 
скою  (сіѵіса)  короною;  ва  взятіе  города  стѣнною;  за  взятіе 

корабля  корабельною  (оаѵа1і$) ;  и  ва  взятіе  лагеря  лагерною 

(сааігепбіз  согопа). 

П  См.  Нош.  И.  VIII,  47  и  XIII,  12. 

я 
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вышеприведенное  таинственное  н  пророческое  еповвдѣніе.  Че¬ 

реп  2  года  онъ  бьиъ  набранъ  консуломъ,  раарушядъ  въ 

146  году  Карѳагенъ  в ,  подобно  дѣду ,  получилъ  почетное 

проававіе  Африканскаго.  Пра  видѣ  горящаго  Карѳагена ,  онъ, 

предвидя  судьбу  своего  отечества ,  невольно  иронанесъ  стнхн 

наъ  Гомеровой  Иліады  (VI,  448): 

*Еаоепи  у/шц ,  от  св>  кос  дХаХд  *ІХю$  ци), 
наг  Щіарль  мой  ХаЪ$  ёбрціХіа  Щиі/имо. 

Будетъ  нѣкогда  день  и  погибнетъ  священная  Троя; 

Съ  нею  погибнетъ  Пріамъ  и  народъ  ювеиоп  Пріора. 

Воавратввшнсь  въ  Римъ,  онъ  бьиъ  избранъ  вмѣстѣ  съ  Мум- 

міемь,  извѣстнымъ  разрушителемъ  Корннеа ,  въ  цевсоры  в 

исправлялъ  эту  должность  съ  безпощаднымъ  правосудіемъ. 

Йотомъ  объѣхалъ ,  ракъ  легатъ ,  Азію  м  Африку ,  чтобы 

уанать  состояніе  этихъ  земель.  Въ  отсутствіе  свое,  онъ  былъ 

вторично  избранъ  консуломъ  и  въ  этомъ  авааін  пославъ  въ 

Испанію  противъ  Нуманціи.  Городъ  этотъ  уже  14  лѣтъ  со», 

противлялся  римскому  оружію.  Нумаитійцы  наносили  Рим¬ 

лянамъ  постоянныя  пораженія  в  неоднократно  принуждала 

рнмскнхъ  полководцевъ  къ  постыднымъ  договорамъ.  Снн- 

піонъ  пріѣхалъ  въ  Испанію:  возстановилъ  строгій  порядокъ 

и  дисциплину  въ  войскѣ ,  н ,  послѣ  пятнадцати  мѣсячной 

осады,  разрушилъ  (въ  133  г.)  этотъ  знаменитый  городъ  и 

получилъ  новое  титло  Нумантіііскаго.  Этотъ  новый  подвигъ 

поставилъ,  его  на  высочайшую  степень  славы.  Онъ  бьиъ  те¬ 

перь  главою  аристократія ,  которая  видѣла  въ  немъ  свою 

главную  опору.  И  дѣйствительно ,  по  возвращеніи  въ  Римъ, 

онъ  сталъ  въ  числѣ  антагонистовъ  мятежнымъ  родственив- 

ОідШгесІ  Ьу  і^оодіе 



39 

кип  своимъ,  Гракхамъ.  Въ  публичной  рѣчи  своей  онъ  прямо 

высказалъ,  что  Тиберія  Гракха  постигла  смерть  заслуженная. 

Это  лпшяло  его  иародной  привязанности  н  любви.  Онъ  за* 

іпидцалъ  свое  мнѣніе,  въ  народномъ  собраніи;  возмущенный 

мародъ  угрожалъ  ему  смертію ;  но  сенатъ  и  Латвнцы  тор¬ 

жественно  провели  его  домой.  (См.  П  гл.).  Но  участь  его 

была  уже  рѣшена;  недоставало  только  повода  къ  обнару¬ 

женію  народной  вражды  къ  знаменитому  полководцу.  Случай 

этотъ  скоро  представился.  Однажды  Сципіонъ  имѣлъ  силь¬ 

ный  спор»  «ъФулвіеиъ  Фланкомъ  о  раздѣленіи  полей,  н,  не  окон¬ 

чивъ  его,  онъ  обѣщался  на  другой  день  возобновить  это  дѣло. 

Но  утромъ  этого  дня  нашли  его  мертвымъ  на  постелѣ  (въ 

129  г.).  —  И  такъ  предсказанный  ему  56-й  годъ  былъ  дѣй¬ 

ствительно  роковымъ  годомъ  его  жизни.  Слѣдствія  объ  его 

убіеніи  це  было  произведено,  н  поэтому  до  сихъ  поръ  не¬ 

извѣстно;  его  ли  жена  ,  Семпровія  ,  сестра  Гракховъ  ,  или 

Фулвій  ,  Флацкъ  ,  или  Папирій  Корбонъ ,  или  кто  другой 

быДОі  виновникомъ  его  смерти.  Долго  его  гробница  стояла 

бдцзь  ;  но  папа  Александръ  УІ  приказалъ  разло¬ 

мать  ее , .  для  возведенія ,  на  ея  мѣстѣ ,  новыхъ  построекъ. 

Но  память,  объ  этомъ  великомъ  мужѣ  никогда  не  истребится; 

имя  его  будетъ  вѣковѣчнымъ  достояніемъ  исторіи. 

2. 

Когда  ты  прояснеешь  семъю-восемъ  солнечныхъ  теченій  н 

возвращеніи ,  когда  оба  эти  числа  ( изъ  которыхъ  и  то  и  дру¬ 

гое.,  каждое  по  особымъ  причинамъ  полно )  совершатъ  роковую 

та ею  сумму;  тогда  къ  тебѣ  одному  и  к» твоему  имени  обрез - 
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тится  все  государство  я  ар.  (Гл.  П)  —  Число  семь  есть  сея л 

всѣхъ  вещеіі.  (Гл.  V). 

Числа  составляютъ  переходъ  отъ  тѣлеснаго  къ  умст¬ 

венному  ;  все  состоитъ  изъ  чиселъ;  ими  обусловливали 

гармонія  и  связь  всего  существующаго;  по  нимъ  располо¬ 

жены  всѣ  предметы,  они  суть  самыя  субстанціи  всѣхъ  пред¬ 
метовъ,  они  обнимаютъ  все  видимое  и  умственное. 

Такъ  учили  Пиѳагоръ  и  Филолай ;  тоже  ученіе  перешло 

въ  философію  Платона;  Римляне  также  находили  въ  чиешъ 

связь  вселенной.  И  у  насъ  математикъ  выражаетъ  числами 

свои  идеи.  Есть  люди,  которые  и  нынѣ  съ  полнымъ  убѣж¬ 

деніемъ  приписываютъ  числамъ  какую-то  тайную,  наган¬ 

скую  силу  в  вліяніе  на  человѣческую  судьбу,  счасііе  в  не¬ 
счастіе. 

Я  долженъ  здѣсь  повторить,  что,  при  нижеслѣдующемъ 

моемъ  толкованіи  зтого  мѣста ,  буду  руководствоваться  Ма- 

кробіемъ  и  Фавоніемъ.  Правда  между  учеными  віъ  примѣ¬ 

чаніями  есть  положенія  в  произвольныя  и  чисто  мистическія, 

но  тѣяяъ-то  онѣ  и  любопытны ;  и  нельзя  не  удивляться  той 

изворотливости  ихъ  ума,  съ  которою  строятъ  они  доказатель¬ 

ства  надъ  доказательствами.  А  что  въ  нихъ  цеосновательоаго 

и  невѣрнаго,  —  объ  этомъ  можетъ  судить  всякій,  сколько 

нибудь  знакомый  съиыиѣшвимъ  состояніемъ  вашихъ  паукъ. 

Числа,  говорятъ  эти  комментаторы ,  основываясь  на  Пи* 

ѳагорѣ,  образуютъ  переходъ  отъ  тѣлеснаго  къ  умственному 

слѣдующимъ  образомъ :  тѣло  ограничено ;  граница  находятся 

при  тѣлѣ,  не  составляя  самаго  тѣла;  границею  тѣла  назы¬ 

вается  плоскость,  границею  плоскости  линія,  границею  л*' 
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вія  точка.  Все  это  математическія  тѣла,  а  не  дѣйствительно 

существующія.  Источникъ  всего  есть  точка,  т.  е. ,  единица, 

млн  такъ  называемая  монада;  ея  продолженіе  до  другой  обра¬ 

зуетъ  линію  з=2;  соединеніе  двухъ  линій  шириною  обра¬ 

зуетъ  плоскость  =4;  соединеніе  двухъ  плоскостей  выши¬ 

ною  —  тѣло  или  кубъ  =  8.  И  такъ  8  есть  то  число ,  ко¬ 

торымъ  выражается  тѣло:  оно  же  кубъ  перваго  числа  (еди¬ 

ница  не  число,  а  только  источникъ  всѣхъ  чиселъ ;  см.  ниже) ; 

ибо  дважды  дважды  два  составятъ  восемь.  Числомъ  8  выра¬ 

жали  Пнѳагорейцы  юстицію,  т.  е. ,  справедливость,  ибо  какъ 

ни  дѣли  его  —  оно  до  монады  всегда  равно  и  па  четныя 

числа  дѣлится.  И  такъ  отъ  1  до  9,  послѣдняго  простаго 

числа,  нѣтъ  числа  болѣе  четнаго,  какъ  восемь. 

Такое  же  высокое  значеніе  имѣетъ  н  число  семь.  Что¬ 

бы  вполнѣ  его  оцѣнить,  разсмотримъ  вопервыхъ  его  состав¬ 

ныя  части,  а  потомъ  и  это  число  само  въ  себѣ.  Оно  состо¬ 

итъ  вопервыхъ  изъ  единицы  и  шести.  Эта  единица  или  мо¬ 

нада,  какъ  сказано  выше,  сама  не  число,  но  начало  и  ис¬ 

точникъ  всѣхъ  чиселъ,  н  по  этому  древніе  философы  имъ  выра¬ 

жали  божество  и  душу,  которыя  также,  какъ  и  монада,  не  со¬ 

ставлены,  недѣлимы,  а  суть  источникъ  всего.  Единица  есть 

и  четъ  и  нечетъ,  или,  какъ  древніе  говорили,  таз  еіГетіпа, 

т.  е.,  мужъ  и  жена.  А  число  шесть  имѣетъ  то  отличіе,  что 

оно  составляется  изъ  своихъ  собственныхъ  частей.  Его  по¬ 

ловина  3,  его  треть  2,  его  шестая  доля  1;  сложивъ  вмѣстѣ 

3  2  -{-  1 ,  получимъ  шесть.  (Этого  свойства  не  имѣетъ 

никакое  другое  простое  число;  возьмите,  напр.,  число  8:  его 

цоловмва  4,  его  четверть  2  и  его  осьмая  часть  единица  и  всѣ 

ОідШгесІ  Ьу  і^оодіе 



42 

вмѣстѣ  составляютъ  только  семь;  такъ  и  пр.)  И  такъ  оба 

эти  таинственныя  и  совершенныя  числа,  единица  н  шесть, 

составляютъ  —  семь. 

Во  вторыхъ,  семь  составляется  изъ  двухъ  и  пяти.  Ди, 

какъ  я  сказалъ,  первое  наше  число,  оно  четное  и  Гешіоа, 

оно  противоположно  единицѣ;  единица  означаетъ  истошвъ 

всего,  а  число  два  выражаетъ  міръ.  Изъ  соединенія  да ухъ 

началъ:  умственнаго  и  вещественнаго  (ѵЛт])  сотворенъ  вин- 

мый  міръ.  А  другое  число  пятъ  мы  видимъ  всюду:  чвио 

это  исчерпываетъ  все  бытіе  вселенной :  подъ  нимъ  разумѣются: 

всемірная  душа,  небо  и  земля;  на  небѣ  пять  планетъ;  у** 

довѣка  пятъ  чувствъ ;  войско  и  народъ  всегда  дѣлятся  на  мим; 

наконецъ  число  пятъ  составлено  изъ  двухъ  и  трехъ,  пер¬ 

выхъ  и  главнѣйшихъ  чиселъ.  А  пять  и  два,  оба  совершен¬ 
ныя  числа,  составляютъ  —  семъ. 

Въ  третьихъ ,  семь  составляется  изъ  трёхъ  и  четырехъ- 

Три — первое  мужеское  т.  е.  нечетное  число,'квтороеіебаірУ' 

живается  въ  многоразличныхъ  явленіяхъ  и  свойствахъ  бы¬ 

тія.  Такъ  временъ  три:,  прошедшее,  настоящее  и  буду*** 

три  богини  судьбы:  Клото,  Лахезисъ  и  Атропа;  «р*  Р°да 

именъ:  мужескій,  женскій  и  средній;  три  измѣренія  тіп: 

длина,  вышина  и  ширина.  Это  крѣпкое  число,  потоку  410 

въ  немъ  двѣ  единицы  соединены  третьего,  свлзуюшею  еди¬ 

ницею;  но  еще  крѣпче  связано  число  четыре,  которое  мгі* 

етъ  для  перехода  и  связи  два  числа  (2  и  3).  Когда  Богъ  сотво¬ 

рилъ  міръ,  говоритъ  Платоновъ  ТимейЛ.,  то  онъ  захотѣлъ  его 

сдѣлать  ощутительнымъ  и  видимымъ,  и  поэтому  онъ  *о* 

ОідШгесІ  Ьу  і^оодіе 



43 

творилъ  двѣ  стихіи:  землю  и  огонь.  Ихъ  соединеніе  н  при¬ 

миреніе  объ  условливается  еще  двумя  стихіями:  водою  иное- 

духомъ.  Эти  четыре  стихіи  соединены  между  собою  общи¬ 

ми  свойствами  слѣдующимъ  образомъ:  земля  суха  и  холод¬ 

на,  вода  холодна  и  сыра  (н  поэтому  вода  связывается  съ 

землею  посредствомъ  общаго  качества,  —  холода;;  воздухъ 

сыръ  и  тепелъ  (поэтому  онъ  соединяется  съ  водою  посред¬ 

ствомъ  сырости);  наконецъ  огонь  тепелъ  и  сухъ  (т.  е.  онъ 

связывается  съ  воздухомъ  теплотою,  а  еъ  землею  сухостію). 

Другими  словами:  вода  соединена  съ  землею  и  воздухомъ 

посредствомъ  холода  и  сырости  и  т.  д.  Изъ  этого  способа 

соединенія  стихій  видно,  что  въ  числѣ  —  4  всѣ  части  (I  и 

2;  2  и  3;  1  и  3;  1  и  4;  и  т.  д.)  твердо  между  собою  со- 

едшены;  и  оба  крѣпко  связанныя  числа,  три  и  четыре  вмѣ¬ 

стѣ  составляютъ  семь ;  слѣдовательно  семь  есть  вдойвѣ  связан¬ 

ное  число.  Далѣе,  если  мы  соединимъ  4  математическія  тѣла: 

точку,  линію,  плоскость  и  кубъ,  тремя  измѣреніями :  выши¬ 

ною,  шириною  и  длиною:  то  получимъ  дѣйствительное  тѣло. 

Слѣдовательно,  тѣло  состоитъ  изъ  трехъ  и  четырехъ,  или 

игъ  сит. 

И  само  по  еебѣ  число  семь  есть  наиболѣе  важное;  потому- 

то  оно  и  называлось  въ  древности  не  ітсц,  но  сгоггас,  отъ 

оіргодш  (уважать,  обожать)  (*).  Древніе  называли  его  РаІІаз 

Мттгтп.  потому  что,  какъ  эта  богиня  не  родилась  отъ  рав¬ 

ныхъ  и  подобныхъ  ей  существъ,  но  вышла  прямо  изъ  гла¬ 

вы  Юпитера,  и  осталась  всегда  дѣвственною;  точно  также 

(*)  См.  Еіутоіодісоп  Цадоот. 
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я  число  семь  не  происходить  ягъ  <псл  равныхъ,  м  его 

нельзя  удвоить  (14  уже  ие  простое  число,  а  всѣ  прочія  про¬ 

стыя  числа,  или  происходятъ,  или  производятъ). 

Такъ  какъ  многіе  древніе  философы,  слѣдуя  учевію  В и» 

вагора,  все  видимое  и  невидимое,  божество  и  міръ,  душу  и 

тѣло,  выражали  и  означали  числами ;  то,  естественно,  и  все¬ 

мірную  душу  должны  были  они  опредѣлять  также  числа¬ 

ми.  Эта  душа,  которая  должна  почитаться  началомъ  сотво¬ 

реннаго  міра,  и  которая  заключаетъ  въ  себѣ  составные  эле¬ 

менты  вселенной,  состоитъ,  по  Платонову  Тимею  Л. ,  изъ  числа 

семи.  Первое  мѣсто  здѣсь  занимаетъ  единица  или  монада, 

т.  е.,  самое  божество.  Изъ  нея  образуется  весь  тѣлесный 

міръ.  Тѣло,  какъ  сказано  выше,  выражается  кубическимъ 

числомъ.  Платонъ,  чтобы  означить  всѣ  возможныя  тѣла, 

взялъ  два  куба,  кубъ  четнаго  (женскаго)  числа  и  кубъ  не¬ 

четнаго  (мужескаго)  числа;  и  производилъ  изъ  монады  двѣ 

нисходящія  линіи,  изъ  которыхъ  одна  означалась  четрыиъ, 

другая  нечетнымъ  кубами;  такъ  что  всѣ  семь  чиселъ  внѣ* 

стѣ,  т.  е. ,  монада  и  два  куба,  или,  по  его  словамъ,  боже¬ 

ство  и  дѣйствительныя  тѣла  —  образовали  и  означали  все¬ 

мірную  душу;  это  видно  изъ  изображенія,  представленнаго 

подъ  №  1. 

Число  семь  встрѣчается  и  на  небѣ  и'  на  землѣ.  Есть 

имъ  сферъ:  сферы  пяти  планетъ,  солнца  и  луны  (а  аемля 

недвижима)  —  мѣсяцъ  измѣняется  по  семи  разъ:  (и  съ 

измѣненіями  его  соглашается  приливъ  я  отливъ  океана) :  въ 

первые  семъ  дней  онъ  увеличивается  до  половины,  во  вто¬ 

рые  до  полнолунія,  и  т.  д. ;  въ  28  дней  онъ  совершаетъ  свое 
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обращеніе;  а  кромѣ  того  два  дня  ему  всегда  еще  нужны, 

чтобы  догнать  опять  солнце,  потому  что,  если  онъ  оставилъ 

солнце,  при  своемъ  рожденіе,  вапр.  въ  Овнѣ,  то  черезъ  28 

дней  найдетъ  его  уже  въ  слѣдующемъ  знакѣ,  въ  Тельцѣ,— 

'Солнце  измѣняетъ  времена  года,  достигнувъ  седьмого  небеснаго 

знака. — Время  раздѣляется  на  три  части:  годы, мѣсяцы  и  днв; 

а  каждая  изъ  этихъ  частей  на  четыре :  4  временя  года,  4 

недѣля,  4 части  дня.  Итакъ  время  намѣряется  числами Зн  4. 

<  Число  семь  господствуетъ  не  только  на  небѣ,  но  и  на 

землѣ;  оно  пе  остается  безъ  вліянія  и  на  людей.  Не  говоря 

объ  измѣненіяхъ  зародыша  по  семи  Фазамъ,  укажемъ  на  ро¬ 

дившагося  уже  человѣка.  Послѣ  семи  мѣсяцевъ  появляются 

у  него  зубы;  послѣ  2х?  онъ  пріучается  сидѣть;  послѣ 

3x7 —  выговаривать  первыя  слова;  послѣ  4x7  онъ  на¬ 

чинаетъ  стоять  и  ходить.  Послѣ  7  годовъ  смѣняются  у  него 

первые  зубы;  -послѣ  14  годовъ  начинается  возмужалость; 

послѣ  3  X  7  г.  человѣкъ  перестаетъ  рост  въ  вышину ;  по¬ 

слѣ  4x7 — въ  толщину ;  въ  5  X  7  совершается  полное  и  со¬ 

вершенное  развитіе  я  процвѣтаніе  всѣхъ  его  силъ;  съ  42-го 

года  начинается  постепенное  ослабленіе  силъ ;  съ  49-го  онъ 

пріобрѣтаетъ  мудрость,  —  и  тогда-то  долженъ  служить  го¬ 

сударству  не  столько  тѣлесными  силами,  сколько  своимъ 

умомъ,  своими  совѣтами;  а  10x7  составляетъ  грань н пре¬ 

дѣлъ  жизни.  Кромѣ  того  у  человѣка  семь  членовъ  для  ды¬ 

ханія  и  принятія  пиши,  семь  наружныхъ  частей  тѣла,  семь 

отверстій  для  чувственныхъ  органовъ  и  семь  различныхъ  на¬ 

правленій  движенія. 

Вотъ  положенія,  которыя  приводила  древняя  философія 

Еныж.  III.  1853  и  8 
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въ  подтвержденіе  того,  что  числа  сель  я  весел»  полны  в  со¬ 

вершенны,  и  вотъ  почему  Сципіонъ  младшій,  достигнувъ  семью 

восьми  годовъ,  не  смотря  на  то,  что  онъ  удостоенъ  дикта¬ 

торства,  н  что  ваоры  всѣхъ  на  него  будутъ  обращены,  дол-  | 

женъ  былъ  кончить  свою  земную  жизнь. 
і '  3.  ! 

Тѣ  живутъ,  которые  иле  тѣлесныхъ  узь,  какъ  будто  изъ 

темницы,  вылетѣли:  вата  оке  жизнь,  какъ  вы  ее  называете, 

есть  смерть.  (См.  III  гл.) 

Изъ  атой  главы  видно,  что  древніе  не  только  вѣровали 

въ  безсмертіе  души;  но  н  не  сомнѣвались,  что  она  въ  бу¬ 

дущей  жизни  или  будетъ  награждена  блаженствомъ  за  свои 

добродѣтели,  или  наказана  мученіями  за  свои  грѣхи  и  зло-  1 
дѣянія.  Но  не  надобно  забывать,  что  у  древнихъ  было  два 

рода  вѣрованія  въ  безсмертіе  души:  одно  поэтическое  или  на¬ 

родное,  а  другое  философское.  Первое  образовалось  яа  осно-  | 

вавіи  стихотвореній  Гомера,  Гесіода  (')  и  трагиковъ,  и  было 

народною  Фантазіею  раскрашено  многими  поэтическими  вы¬ 

мыслами  и  миѳами.  Греки  думали,  что  души  усопшихъ, 

оставивъ  тѣло,  оставляютъ  и  землю,  н  переводятся  Меркуріемъ 

въ  адъ,  при  входѣ  въ  который  Харонъ  перевозитъ  ихъ ,  за 

оболъ  (3  коп.  сер.),  черезъ  рѣку  Стоксъ.  Переѣхавъ  черезъ  нее, 

онн  пьютъ  воду  изъ  другой  рѣки,  Леты,  и  забываютъ  всю 

свою  прежнюю  жизнь.  Въ  подземномъ  царствѣ  обитаетъ 

богъ  Аидесь  ( Плутонъ )  и  его  жена,  Прозерпина;  тамъ  же 

засѣдаютъ  судьи:  Мипосъ,  Эакь  и  Р адамантъ;  они  присуж- 

(*)  См.  Нот.  ОЛум.  XI  и  НеяоЛ.  ТЬео$.  726  м  д. 
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даютъ  праве диыхъ  къ  блаженной  жизни  въ  элисейскихъ  по¬ 

ляхъ  ила  на  счастливыхъ  островахъ  (Гогіипаіае  іпзиіае),  а 

преступниковъ  —  къ  вѣчныхъ  мученіямъ  въ  Тартарѣ,  иног¬ 

да  чрезвычайно  жестокимъ  и  страннымъ,  каковы  напр.  му¬ 

ченія  Сиеифа  и  Тантала.  По  мнѣнію  Гомера  души  живутъ 

тамъ,  какъ  тѣни,  какъ  дымъ,  не  имѣя  ни  крови,  ии  плоти, 

ни  голоса.  Одинъ  только  прорицатель  Тиресіи  имѣетъ  преиму¬ 

щество,  ему  оставлена  память  и  предсказанія.  Одиссек,  же¬ 

лая  узнать  судьбу  своего  плаванія,  отправляется  на  кора¬ 

блѣ  на  самый  западъ  Европы,  къ  мѣсту,  лежащему  насу¬ 

противъ  самаго  восхода  солнца ,  вызываетъ  посредствомъ 

жертвоприношенія  Тиресія ;  и  видитъ  тамъ  его.  своихъ  род¬ 

ственниковъ  и  другихъ,  павшихъ  при  осадѣ  Трои  героевъ. 

Вообще  древніе  полагали,  что  жизнь  въ  адѣ  ееть  продолже¬ 

ніе  земной  жизни,  что  люди  оттуда  никогда  не  возвраща¬ 

ются  а  что  умершихъ  можно  изъ  ада  вызвать  жертвопри¬ 

ношеніями  и  заклинаніями.  Такъ  образовалась  некромантія 

или  ученіе  о  способахъ  вызывать  умершихъ  изъ  ада. 

Отъ  атихъ  поэтическихъ  и  народныхъ  миѳовъ  отли¬ 

чаются  мнѣнія  философовъ.  Эпикурейцы  думали,  что  со  смер¬ 

тію  тѣла  гибнетъ  и  наша  душа.  Стоики  вѣрили  въ  буду¬ 

щую  жизнь  души,  но  не  вѣчную.  По  словамъ  Платона,  на¬ 

ша  душа,  освободившись  отъ  тѣлесныхъ  узъ,  въ  которыхъ 

ова  находится  какъ  въ  темницѣ,  продолжаетъ  въ  горнемъ 

мірѣ  свою  жизнь  совершенно  такъ,  какъ  здѣсь  жила:  если 

она  здѣсь  не  исполняла  законовъ,  то  ее  въ  адѣ  ожидаетъ 

наказаніе;  если  же  ова  на  землѣ  стремилась  къ  добродѣте¬ 

ли  и  была  проникнута  мудростію,  справедливостію,  муже- 

6*
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топ  я  ум* ревностію,  то  Радамантъ  вошеп  ее  на  ечастля- 

вые  острова  (*). 

Другіе  ш  міоеомп  приняли,  образовавшееся  иъЕгиа- 

тѣ  ■  Индіи,  вѣрованіе  въ  жтемпеыхмись,  ж.  е.,  въ  ученіе 

о  переселенія  душъ.  Такъ  Пяоагоръ  говорилъ,  что  его  ду¬ 

ша  была  когда-то  въ  троянскомъ  воинѣ  Евоорбѣ,  изъ  него 

перешла  потомъ  къ  Гомеру,  потомъ  къ  нему.  А  Энній,  про¬ 

должая  зту  родословную,  думалъ,  что  Пиѳагорова  душа  пе¬ 

решла  въ  павлина  н  оттуда  къ  нему,  Эннію,  такъ  .что  онъ 

былъ  пятымъ  владѣтелемъ  той  же  души  (*).  Въ  этой  увѣ¬ 

ренности  онъ  утвердился  послѣ  того,  какъ  на  Парнасѣ  ему  во 

снѣ  явился  Гомеръ,  в  перешедшая  къ  нему  Гомерова  душа  побу¬ 

дила  его  поэтически  во  зпро  извести  великихъ  сыновъ  Рима  (*). 

Наконецъ  пантеистическимъ  и  общимъ  мнѣніемъ  у  обра¬ 

зованныхъ  Грековъ  было,  что  наша  душа  состоитъ  ивъ  вее¬ 

ра,  и  послѣ  сожженія  тѣла  опять  въ  эонръ  превращается. 

А  изъ  эта  го  мнѣнія  развилась  мысль,  что  наша  душа  про¬ 

исходитъ  изъ  созвѣздій,  я,  проживъ  свое  время  на  землѣ? 

опять  туда  возвращается.  Это  было  мнѣніемъ  Платона  (*); 
его  также  высказалъ  Цицеронъ  въ  Сновидѣпіч  Сцширлл. 

Что  касается  до  сущности  души,  то  Цицеронъ  счита¬ 

етъ  ее  небесною,  божественною  вскрою  «Цент  (е  ірМг  эсіі© 

езде»;  знай,  что  ты  божественъ,  говоритъ  онъ,  твои  душа 

возвратится  опять  туда,  откуда  вышла.  А  Сципіонъ  стоялъ 

тогда  на  небѣ,  на  млечномъ  пути.  МакробіЙ  объясняетъ  это 

О  Иаі.  РЬаей.  113  В;  РоШ.  X,  165. 

(*)  См.  Реп.  8а  I.  VI,  10;  Ешь  Ало.  б;  Ног.  I,  28,  10, 
(*)  Си.  Сяов.  Сцнп.  О. 
О  Тіо.  42.  В. 
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слѣдующимъ  образомъ:  какъ  скоро  душа  назначается  для 

земной  жизни,  то  она  должна  нисходить  съ  неба  и  пройти 

прежде  всѣ  сферы,  пока  дойдетъ  до  земли.  Въ  небѣ  двое 

воротъ:  знакъ  Рака  н  Козерога;  черезъ  первые  души  вы¬ 

ходятъ,  черезъ  другіе  возвращаются.  Въ  каждой  соерѣ,  чрезъ 

которую  душа  проходятъ,  она  принимаетъ  какое  нвбудь  зем¬ 

ное  свойство,  вапр.  въ  сферѣ  Юпитера  она  получаетъ  дѣя¬ 

тельную  силу,  въ  Венерѣ  —  страсти  къ  удовольствіямъ,  вгь 

Неркуріѣ  —  способность  говорить,  въ  Лунѣ  —  раститель¬ 

ность  в  т.  д.  А  такъ  какъ  мы  происходимъ  изъ  млечнаго 

пути :  то  и  наша  первая  пяща  на  землѣ,  говоритъ  Пиѳагоръ  — 

молоко.  Наше  назначеніе  здѣсь  на  землѣ  —  «уѵыді  оеаѵгбѵ»  по¬ 

знавать  самаго  себя,  поборать  страсти  м  стремиться  къ  Вы¬ 

сочайшему.  Будь  бодрѣе  при  защитѣ  государства,  говоритъ 

Цицеронъ,  эта  добродѣтель  награждается  по  смерти;  однѣ 

только  добродѣтели  даютъ  право  надѣяться  на  будущую 

блаженную  жизнь;  и  какъ  одни  только  философы,  говоритъ 

Платонъ,  могутъ  постигать  высшія  добродѣтели,  то  одни 

только  Философствующіе  могутъ  дѣлаться  счастливыми.  Эти 

добродѣтели,  въ  которыхъ  имъ  нужно  здѣсь  упражняться, 

суть  слѣдующія :  мудрость ,  которая  распознаетъ  высшее, 

умѣренность,  которая  научаетъ  презирать  земное,  справедли¬ 

вость  во  всѣхъ  поступкахъ,  и  храбрость,  которая  и  смерти 

не  страшатся. 

Хотя  наша  жизнь,  какъ  говорить  Цицеронъ,  смерть,  и 

хотя  тѣло  составляетъ  оковы  н  темницу  души,  но  никому 

не  позволено  самовольно  эти  оковы  сбрасывать  съ  себя.  Пла¬ 

томъ  различаетъ  въ  Фрдонѣ  два  рода  смертей,  одну  тѣлес- 
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вую,  а  другую  душевную.  Душевная  состоитъ  въ  побореяш 

страстей;  это  философскэя  смерть,  ея  мы  должны  желать  в 

къ  вей  обязаны  стремиться  во  всю  жизнь.  А  тѣлесная  смерть 

зависятъ  единственно  отъ  Бога,  и  если  бы  кто  нвбудь  по¬ 

кусился  освободить  насильственнымъ  образомъ  душу  отъ 

тѣла,  то  она  сама,  еше  не  очистившись  отъ  тѣлеснаго  свой¬ 

ства,  должна  также,  какъ ,  и  души  преступныхъ,  много  сто¬ 

лѣтій,  какъ  говоритъ  Цицеронъ  въ  заключеніи,  блуждать 

около  эемли  и  около  своего  тѣла.  Вотъ  тѣ  привидѣнія,  ко¬ 

торыя,  по  Макробію,  скитаются  ночью  по  землѣ  —  вѣро¬ 

ваніе,  сохранившееся  и  до  нашихъ  вѣковъ  между  просто¬ 

людинами.  Напротивъ  того  души,  которыя  очистились  отъ 

земныхъ  страстей,  возвращаются  опять  на  небо;  но  тоже  посте¬ 

пенно  восходя  по  семи  сферамъ,  по  которымъ  низошли,  и  оста¬ 

вляя  въ  каждой  по  одному  земному  недостатку ;  а  тамъ  въ  небѣ, 

онѣ  наконецъ  наслаждаются  вѣчною,  дѣйствительною  жизнію. 

4. 

Вея  вселенная  состоите  изъ  девяти  круговъ,  или,  правим - 

нѣе  сказать,  шаровъ  и  пр.  (См.  IV*  гл.). 
Цицеронъ  представляетъ  здѣсь  краткое  описаніе  міровой 

системы,  основываясь  на  вѣковыхъ  наблюденіяхъ.  Колы¬ 

белью  астрономіи  считается  по  всей  справедливости  Халдея: 

Александръ  В.  выслалъ  оттуда  Аристотелю,  въ  теченіе  2000 

лѣтъ  сдѣланныя,  наблюденія.  Халден  же  были  (какъ  нывѣ 

ГротеФевдъ  доказалъ)  изобрѣтателями  зодіака  и  12  небес¬ 

ныхъ  знаковъ.  Астрономіею  же  занимались  искони  Егян- 

тяне  и  Индійцы.  Въ  Греціи  она  была  связана  съ  Фи¬ 

лософіею  и  мы  встрѣчаемъ  первыя  астрономическія  по¬ 

пытки  въ  іонической  школѣ:  Ѳалесь  училъ,  что  земля  въ 
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центрѣ  вселенной ,  и  предсказалъ  первое  солнечное  затмѣ- 

віе.  Анаксагоръ  говоритъ,  что  солнце  —  огненная  масса,  ве¬ 

личиною  нѣсколько  больше  Пелопонеэа,  и  объяснялъ  лун¬ 

ныя  затмѣпія.  Пиѳаюръ  пошелъ  далѣе.  Онъ  училъ,  что  все¬ 

ленная  кругла  и  въ  срединѣ  заключается  земля ,  а  она 

также  кругла  и  шарообразна;  отъ  того  и  подъ  нами  есть 

люди,  которые  называются  антиподами.  Оиъ  же  открылъ, 

что  мѣсяцъ  свѣтъ  свой  заимствуетъ  отъ  солнца,  и  раздѣ¬ 

лилъ  какъ  небо,  такъ  и  землю  на  5  поясовъ.  Онъ  предпо¬ 

лагалъ  даже,  что  земля  обращается  вокругъ  т.  н.  централь¬ 

наго  огня.  Евдоксъ  (360  до  Р.  X.),  отвергнувъ  спекулатив- 

выя  теоріи  своихъ  предшественниковъ  ,  обратился  къ  дѣй¬ 

ствительнымъ  наблюденіямъ,  и  указалъ  путь  къ  дальнѣй¬ 

шему  ихъ  развитію.  Важнѣйшее  Аристотелево  сочиненіе 

«объ  астрономіи»  къ  сожалѣнію  погибло;  но  нѣкоторые  кос¬ 

мологическіе  намеки  находятся  въ  его  сочиненіи  «о  небѣ», 

гдѣ  онъ  не  только  принимаетъ,  но  и  доказываетъ  шарооб¬ 

разную  Форму  небесныхъ  свѣтилъ  и  земли,  и  является  пер¬ 

вымъ  объявителемъ  закона  о  тяготѣніи  земли  къ  центру; 

во  у  него  земля  все-же  стоитъ  неподвижно.  Аристархъ  (260) 

показалъ  геометрическій  способъ,  какъ  измѣрить  разстояніе 

метлу  солнцемъ,  луною  и  землею;  Аратъ  (270  г.),  не  сдѣ¬ 

лавъ  самъ' никакихъ  наблюденій,  написалъ  большое  стихо¬ 

твореніе  объ  астрономіи.  Архимедъ  показалъ  способъ,  какъ 

измѣрить  діаметръ  солнца.  Щедрость  египетскихъ  царей  снаб¬ 

дила  Эратосоена  (220)  всѣми  инструментами  для  астрономиче¬ 

скихъ  наблюденій  и  вычисленій.  Онъ-то  и  вычислилъ  разстояніе 

солнца  отъ  земли  (около  800  милліоновъ  стадій  или  1 7  милліоновъ 

миль)  и  луны  отъ  земли  (около  780,000  стадій  или  16  тысячъ 
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току.  Гиппархъ  (125  г.  до  Р.  X.)  обратилъ  свое  вниманіе 

на  теченіе  солнца  и  опредѣлилъ  годъ  въ  365  д.  5  ч.,  55  и. 

Страбон  в  и  Птолемеи,  главнѣйшій  астрономъ  древности,  жв- 

ли  уже  послѣ  Цицерона,  и  потому  подробная  критика  ихъ 

сочиненій  не  можетъ  входить  въ  составъ  настоящей  статьи. 

Но  такъ  какъ  опи  и  Цицеронъ  заняли  свои  познанія  по 

большей  части  отъ  предшественниковъ,  то  показанія  ихъ 

довольно  складны  и  между  собою  сходны. 

Цицеронъ  представляетъ  себѣ,  какъ  ясно  изложено  въ 

Сновидѣкін  Сципіона,  9  сферъ;  изъ  вихъ  8  движутся,  а  де¬ 

вятая,  земля,  составляя  общій  центръ  всѣхъ  нрочихъ  осьим 

круговъ ,  заключается  въ  срединѣ  и  стоитъ  недвижимая* 

(См.  язображ.  №  2). 

Верхній  кругъ,  всеобъемлющій,  есть  небо,  которое  имѣ¬ 

етъ  силу  самодвиженія,  потому  что  оно  вѣчно  и  заключи* 

етъ  въ  себѣ  міровую  душу,  изъ  которой  происходятъ  наши 

души:  ато  самъ  Юпитеръ,  а  подъ  нимъ  находящійся  воздухъ — 

Юнона.  Имъ  зиждутся  и  поддерживаются  и  звѣзды  и  созвѣз¬ 

дія,  и  12  знаковъ,  и  млечный  путь.  Его  вліянію  подчинены 

семь  круговъ,  обратно  или  противоположно  обращающихся, 

т.  е.,  между  тѣмъ  какъ  небо  двигается  отъ  востока  къ  за¬ 

паду,  другія  планеты  двигаются  отъ  запада  въ  востоку* 

Макробіи  ато  объясняетъ  примѣрами  солнца  и  луны:  сперва 

восходитъ  Овенъ,  потомъ  Телецъ,  за  нимъ  Близнецы;  если¬ 

бы  теперь  солнце  обращалось  отъ  Востока  къ  Западу,  те 

ему  бы  иадобио  переходить  изъ  Близнецовъ  къ  Тельцу,  а 

потомъ  къ  Овиу;  но  оно  находится  въ  Мартѣ  въ  Овнѣ,  въ 

Апрѣлѣ  въ  Тельцѣ,  н  въ  Маѣ  въ  Близпецахъ.  Тоже  додж- 
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во  сказать  и  о  Лунѣ:  раждаюиіійся  мѣсяцъ  видѣвъ  на  за¬ 

падѣ  при  закатѣ  солнца;  первая  четверть  при  закатѣ  солнца 

на  срединѣ  веба;  а  полный  мѣсяцъ  восходитъ  при  закатѣ 

солнца  на  востокѣ,  насупротивъ  самаго  солнца.  Или  луч¬ 

ше:  представьте  себѣ  колесо,  на  ободъ  котораго  всползъ  му¬ 

равей;  колесо,  положимъ,  вертится  100  разъ  отъ  востока 

къ  западу;  а  муравей  между  тѣмъ  все  ползетъ  на  ободѣ 

отъ  запада  къ  востоку;  в  такъ  онъ,  слѣдуя  общему  движе¬ 

нію  отъ  востока  къ  западу,  между  тѣмъ  все  идетъ  обратно. 

У  Цицерона  слѣдуетъ  за  Сатурномъ,  Юпитеромъ  н  Мар¬ 

сомъ,  четвертая  СФера  —  Солнце,  потомъ  Венера,  Меркурій 

в  Луна.  Здѣсь  у  Цицерона  небольшая  разница  съ  Плато¬ 

номъ;  потому  что  у  послѣдняго  Солнце  завиметъ  шестое 

мѣсто  между  Луною  и  Меркуріемъ.  Различіе  зто  произошло 

отъ  того,  что  Меркурій  и  Венера,  какъ  спутники  Солнца, 

въ  самомъ  близкомъ  разстояніи  отъ  него  н  между  собою,  н 

что  оня  на  вершинѣ  своего  круга  кажутся  выше  Солнца,  а 

внизу  своего  круга  ниже  Солнца.  При  томъ  же  Платонъ 

полагалъ,  что  Луна,  заимствуя  свой  свѣтъ  отъ  Солнца,  дол¬ 

жна  непосредственно  находиться  у  своего  источника,  у  Солн¬ 

ца.— За  тѣмъ  Цицеронъ  говоритъ,  что  Солнце  почти  въ  се¬ 

рединѣ  всѣхъ  Соеръ.  Это  почти  объясняетъ  Макробій  раз¬ 

стояніемъ  небесныхъ  свѣтилъ  между  собою:  Сатурнъ  совер¬ 

шаетъ  свое  обращеніе  въ  30  годовъ,  Юпитеръ  въ  12,  Марсъ 

въ  2,  Солнце,  Меркурій  и  Венера,  почти  одинаково,  въ  1 

годъ;  а  Луна  въ  28  дней,  такъ,  что  отношеніе  между  Лу¬ 

пою  н  Солнцемъ  можетъ  быть  опредѣлено  какъ  1:  12,  а 

между  Солнцемъ  и  Сатурномъ  какъ  1;  30. 

Девятое  мѣсто  занимаетъ  центръ  всѣхъ  круговъ,  Земля; 
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ова  недвижима,  кругла  и  привлекаетъ  все  къ  себѣ  свошіъ 

тяготѣніемъ.  Закономъ  тяготѣнія  доказываетъ  Аристотель, 

что  8емля,  привлекая  все  къ  центру,  должна  быть  шароо¬ 

бразна  ;  и  Макробій  говоритъ,  что  еслибы  не  было  тяготѣ¬ 

нія,  то  дождь,  падая  съ  небеснаго  круга,  который  гораздо 

шире  земли,  палъ  бы  съ  неба  опять  въ  небо,  мнвуя  землю. 

Но  какъ  этого  никогда  не  бываетъ,  —  значитъ,  земля  при¬ 

влекаетъ  къ  себѣ  дождь  п  все  прочее  (напр.  антиподовъ). 

5. 

Что  это  за  сильный  и  пріятный  звукъ  поражаетъ  мой 

слухъ Т  (См.  гл.  V). 

Ударьте  прутомъ  по  воздуху :  вы  услышите  звукъ.  По¬ 

тому  очень  естественно  показалось  древнимъ,  что  какъ  боль¬ 

шія,  такъ  и  малыя  свѣтила,  двигаясь  съ  неимовѣрною  бы¬ 

стротою  по  воздуху,  издаютъ  звуки.  Пиѳагоръ  долго  думалъ 

о  причинѣ  различія  звуковъ.  Но  однажды,  проходя  мямо 

кузницы,  я,  услышавъ  различные  удары  молотковъ,  онъ 

открылъ  слѣдующій  законъ  звуковъ:  звуки  различаются  по 

тяжести  молотка  и  быстротѣ  удара ;  отъ  молотковъ  онъ  сдѣ¬ 

лалъ  примѣненіе  къ  струпамъ  и  такимъ  образомъ  объяснилъ 

теорію  гармоніи.  Фавоніи,  комментаторъ  Цицерона,  объясня¬ 

етъ  ату  главу  слѣдующимъ  образомъ:  Симфонія  не  можетъ 

состоять  изъ  одного  тона,  но  по  крайней  мѣрѣ  изъ  двухъ. 

Если  теперь  натянуть  первую  струну  гирею  въ  6  х.,  а 

другую  въ  8  х.;  то  этотъ  интерваллъ  между  ними  на¬ 

зывается  дих  тетсі(жп>  или  еріігііиз,  т.  е.  второй  тонъ  (ваша 

кварта)  относится  къ  первому,  какъ  3:  4.  Другими  словами: 

второй  тонъ  будетъ  заключать  въ  себѣ  первый  я  еще  — 

Если  за  тѣмъ  третію  струну  натянуть  гирею  въ  9  х.  > 
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то  второй  интервал-іъ  будетъ  состоять  ивъ  отношенія  6:  9 

или  2:  3  и  называется  дм  піпе  иди  т}ршХи>е  (наша  квинта) 

т.  е.  третій  тонъ  будетъ  состоять  изъ  перваго  н  }.  —  Беля- 

же  наконецъ  четвертую  струну  натянуть  гирею  въ  12  х. , 

то  третій  внтерваллъ  будетъ  состоять  изъ  отношенія  б:  12, 

и  называется  дм  жааоѵ  илигіаріагі»  (наша  октава),  т.  е. ,  чет¬ 

вертый  тонъ  заключаетъ  въ  себѣ  два  раза  первый  тонъ. 

Между  атнми  четырьмя  тонами  могутъ  быть  разныя  симфо¬ 

ніи.  Представьте  себѣ  инструментъ  изъ  4-хъ  струнъ  (іеіга- 

сЪогйив),  н  ударьте  1-ую  н  2-ую  струны  нлн  3-ю  в  4-ую, 

тогда  вы  получите  первую  симфонію,  (состоящую  изъ  при¬ 

мы  и  кварты,  или  квинты  и  октавы)  названную  эпитриіъ 

(см.  въ  Фигурѣ  №  3.  литеру  А);  или  ударьте  1-ую  и  3-ю 

или  2-ую  и  4-ую  струны,  тогда  услышите  вторую  сим¬ 

фонію  дм  паче,  или  ІцибХих;  (т.  е.  симфонію  состоящую  изъ 

примы  и  квинты  или  кварты  в  октавы)  (см.  литеру  В);  а 

изъ  перваго  и  четвертаго  тона  выйдетъ  симфонія  ,  состоя¬ 

щая  изъ  примы  и  октавы  и  названная  дм  жаааѵ  (см.  литеру 

С);  а  если  соедините  второй  и  третій,  между  которыми  та¬ 

кое  отношеніе  какъ  8 :  9,  то  услышите  симфонію,  состоящую 

изъ  кварты  п  квинты,  и  названную  іжбудоод  (см.  Ь).  Вотъ 

это  —  древнія  4  симфоніи  на  тетрахордѣ. 

А  всемірная  музыка  состоитъ  изъ  согласованія  двухъ 

таквхъ  тетрахордовъ,  т.  е.,  8  двигающихся  сферъ;  и  вотъ 

тѣ  пріятные  и  сильные  звуки,  которые  слышалъ  Сципіонъ. 

Пиѳагоръ  вычислилъ  даже  тонами  разстояніе  сферъ  слѣ¬ 

дующимъ  образомъ:  Земля  отстоитъ  отъ  Луны  на  одинъ 

тонъ.  Луна  отъ  Меркурія  на  4  тона,  Меркурій  отъ  Венеры 

на  і  тона,  Венера  отъ  Солнца  на  \\  тона,  Солнце  отъ  Мар- 
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са  на  1  тонъ ,  Марсъ  отъ  Юпитера  на  $  тона ,  Ютперъ 

отъ  Сатурна  на  }  тона,  и  Сатурнъ  отъ  Урана  на  \  топа; 

такъ  ято  все  разстояніе  веба  отъ  иял  образуетъ  12 

полутоновъ  илн  6  тоновъ ;  н  этими  -  то  разстояніями,  то¬ 

номъ  или  полутономъ  условливается  я  образуется  всеоб¬ 

щая  симфонія  небесныхъ  СФеръ.  Платонъ,  основываясь  на 

значенія  вытеповазаянмхъ  чвелъ ,  которьшн  онъ  выра¬ 

жаетъ  всемірную  душу,  принимаетъ  другія  разстоянія  между 

сферами:  отъ  земли  къ  Лунѣ  единицу  (монаду);  она,  буду¬ 

чи  взята  вдвое,  образуетъ  разстояніе  отъ  земля  къ  Солнцу; 

разстояніе  ато  идетъ  въ  трое  —  до  Венеры,  въ  четверо  — до 

Меркурія,  въ  девятеро  — до  Марса,  въ  восьмеро — до  Юпитера, 

а  послѣднее  въ  27  разъ  взятое,  будетъ  разстояніемъ  до  Са¬ 

турна,  н  въэтнхъ  самыхъ  числахъ  онъ  видитъ  тоже  выше 

упомянутыя  гармоніи,  еріігіЮт,  Ьетіоііат,  ероддошп  н  проч. 

Возьмите  любое  между  ними  отношеніе  1 :  2,  2:  3,  3:  б 

и  т  д.,  —  всегда  между  ними  найдете  одну  ' изъ  выше  упо¬ 
мянутыхъ  СИМФОНІЙ. 

На  томъ  основаніи,  что  число  семь  составляетъ  всемір¬ 

ную  душу  («это  число  есть  связь  всѣхъ  вещей»),  Цицеронъ 

принимаетъ  семь  симфоній  въ  девяти  сферахъ;  ибо  земля  в* 

движется,  а  Меркурій  и  Венера  издаютъ  одинаковые  звука. 

Гесіодъ  и  другіе  космогонисты  принимали  согласно  съ 

числомъ  8  двигающихся  СФеръ  девять  Музъ;  осьмая  назы¬ 

валась  Уранія;  а  девятая  Калліопа  (т.  е.  изящный  голосъ) 

означала  всеобщую  ихъ  симфонію. 

6. 
Я  вижу,  что  ты  и  теперь  еще  разсматриваешь  мѣсто¬ 

пребываніе  и  жилищ»  людей  и  ар.  (См.  VI  гл.) 

ОідШгесІ  Ьу 
Соо^іе 



87 

Въ  этой  главѣ  излагаетъ  Цицеронъ  своп  географиче¬ 

скія  понятія.  Нѣкоторыя  изъ  нихъ  былн  еще  очень  сбивчи¬ 

вы  н  недостаточны,  но  другія  довольно  вѣрны,  и  пѣкоторыя 

его  предположенія  (напр.  объ  антнподахъ)  чрезъ  1 800  лѣтъ 

дѣйствительно  оправдались.  Древнѣйшія  географическія  по¬ 

знанія  восходятъ  до  Гомера  і  онъ  себѣ  представляетъ  землю 

плоскимъ  кругомъ,  облитымъ  со  всѣхъ  сторонъ  Океаномъ 

в  покрытымъ  сверху  твердою  массою  —  небомъ.  Ему  на¬ 

вѣрное  извѣстны  былн  только  Малая  Азія,  н  Греція;  а  Ита¬ 

лія,  островъ  Огигія ,  жилище  Калипсы  и  острова  блажен¬ 

ныхъ  душъ  были  закрыты  для  него  миѳическимъ  мракомъ. 

Хотя  послѣдующіе  за  нимъ  эпическіе  стихотворцы  и  тра¬ 

гики  больше  знакомы  были  съ  географіею,  но  они  изъ  же¬ 

ланія  подражать  #  ему  придерживались  его  понятій.  Геогра¬ 

фическія  познанія  значительно  улучшены  древнѣйшими  исто¬ 

риками  (логографами)  и  путешествіями ,  предпринятый  съ 

ученою  цѣлью ,  каковы  напр.  были  путешествія  Ганнона, 

Гмжнлкона  и  Скилакса.  Правда  у  Геродота,  Ѳуквдвда  и  Ксено¬ 

фонта  мы  находимъ  многія  точныя  географическія  указанія,  но 

онѣ  только  частныя,  касающіяся  именно  тѣхъ  мѣстъ,  гдѣ  про¬ 

исходило  сраженіе  я  куда  проходило  войско  Греческое  или 

непріятельское.  Математическою  географіею  первый  занялся 

Евдоксъ :  онъ  доказалъ  шарообразность  земли,  раздѣлилъ  ее 

на  00  частей  или  пять  поясовъ.  Много  содѣйствовали  къ 

распространенію  географическихъ  познаній  походы  Алексан¬ 

дра  В.  въ  дальнѣйшія  страны  Азіи.  Пнѳаюръ  н  Платонъ  го¬ 

ворили  о  шарообразномъ  видѣ  нашей  земли.  Аристотель  до¬ 

казалъ  это  предположеніе  луннымъ  затмѣніемъ;  онъ  ечн- 
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тагъ  землю  недвижною  в  объяснялъ  сферическую  систему 

планетъ.  Въ  его  вреня  нѣкто  ІІиѳеасъ  совершилъ  морское 

путешествіе  на  сѣверъ  Европы  до  острова  Ѳуле  (вѣроятно 

Исландіи).  Съ  Эратосѳена  (ок.  200  г.)  начинается  уже  си¬ 

стематическая  географія.  Онъ  раздѣлилъ  земной  шаръ  аква¬ 

торомъ  на  2  равныя  части,  провелъ  отъ  него  на  сѣверъ  в 

на  югъ  по  8  параллельныхъ  круговъ,  и  нхъ  снова  дѣлилъ 

на  7  меридіановъ.  Такимъ  образомъ  онъ  указалъ  способъ 

опредѣлять  мѣстоположеніе  по  его  широтѣ  и  долготѣ.  Гип¬ 

пархъ,  послѣдній  географъ  до  Цицероновыхъ  временъ,  при¬ 

держивается  По  большей  части  ученія  Эратосѳена. 

Цицеронъ  представляетъ  себѣ  землю  шарообразною,  в,  хотя 

ато  у  него  не  прямо  высказано,  но  его  всемірная  сфериче¬ 

ская  система  изъ  девяти  круговъ  или  шаровъ  (гл.  IV),  тя¬ 

готѣніе  земли  со  всѣхъ  сторонъ  (гл.  V)  и  то.  что  есть  лю¬ 

ди,  которые  стоятъ  насу противъ  васъ,  и  что  земля  объята 

и  окружена  поясами  —  все  это,  по  моему  мѣнію,  доказы¬ 

ваетъ  ясно,  что  онъ  землю  представлялъ  шаромъ.  Съ  обѣ¬ 

ихъ  сторонъ  нашей  земли  (на  востокѣ  н  на  западѣ)  отъ  сѣ¬ 

вернаго  до  южнаго  полюса ,  говоритъ  Цицеронъ ,  великій 

Океанъ ;  онъ  же  (прибавляетъ  Макробій  для  объясненія  сло¬ 

ва  «острова»)  раздѣляетъ  землю  тамъ,  гдѣ  экваторъ,  на  двѣ 

равныя  части,  такъ,  что  по  его  ученію  вся  твердая  земля 

состоитъ  изъ  четырехъ  частей  или  острововъ  (нашего,  южнаго, 

и  двухъ  противолежащихъ).  Они  снова  прорѣзываются  морями, 

озерами  и  рѣками,  такъ  что  жилище  людей  похоже  па  пят¬ 

на  въ  великомъ  Океанѣ ,  какъ  говоритъ  Сципіонъ.  Кромѣ 

того  небо  и  земля  раздѣляются  на  пять,  другъ  другу  соот¬ 

вѣтствующихъ,  поясовъ:  1)  средній,  черезъ  который  прохо- 
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датъ  великій  Океанъ ,  соединяющій  восточную  ■  запад¬ 

ную  своп  части ,  в  въ  ноторонъ  жаръ  до  такой  степени 

нестерпимъ ,  что  черезъ  этотъ  поясъ  отъ  насъ  никакое  извѣ¬ 

стіе  не  можетъ  проходитъ  къ  югу  отъ  экватора ;  2)  два  умѣ¬ 

ренныхъ  пояса,  изъ  которыхъ  сѣверный  населенъ  нами,  а 

южный  неизвѣстно  кѣмъ;  и  3)  два  холодныхъ,  гдѣ  вѣчный 

ледъ  н  холодъ,  и  гдѣ  Океаны,  восточный  и  западный,  встрѣ¬ 

чаются  н  въ  слѣдствіе  сильнаго  столкновенія  назадъ  опять 

возвращаются. 

И  такъ,  —  продолжаетъ  Сципіонъ  Африканскій, —  ты 

видишь,  что  вы  населяете  только  одну  незначительную  часть 

всей  земли,  изъ  которой  твоя  слава  никакъ  не  можетъ  даль¬ 

ше  распространиться.  Кромѣ  того,  земля  не  вѣчна,  потому 

что  самыя  древнѣйшія  наши  историческія  свѣдѣнія,  гово¬ 

ритъ  Макробій,  не  восходятъ  далѣе  2000  лѣтъ,  т.  е. ,  до 

временъ  Нина  н  Семирамиды.  Притомъ,  отъ  времени  до  вре¬ 

мени  повторяющіеся  пожары  и  наводненія  истребили  пись¬ 

менные  памятники.  Но  вѣроятно,  что  ори  такихъ  всеобщихъ 

разрушеніяхъ  нѣкоторыя  частицы  земли ,  какъ  разсадникъ 

будущихъ  племенъ,  остаются  невредимы,  какъ  это  видно  изъ 

Платонова  Тимея,  который  въ  Египтѣ  у  жрецовъ  нашелъ 

наблюденія  за  нѣсколько  тысячъ  годовъ. 

А  въ  заключеніе  всего  память  людей  слишкомъ  корот¬ 

ка  и  не  простирается  даже  на  одинъ  годъ.  Такой  великій 

годъ  состоитъ  изъ  15,000  вашихъ  годовъ;  и  такъ  какъ  со  смерти 

Ромула  (т.  е.  съ  того  года,  когда  начался  велйкій  годъ)  до  года 

нашего  разговора  не  прощло  и  600  годовъ,  такъ  выходитъ, 

что  еще  не  минула  и  одна  двадцатая  часть  того  велнкаго 
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тола,  когда  солнце ,  всѣ  плацеты  н  звѣзды  будутъ  стоять 

опять  аа  томъ  же  мѣстѣ,  гдѣ  стояли  ара  смерти  Рому  да. 

7. 

Го,  что  всегда  движется,  вѣчно  в  ар.  (См.  гл.  ѴШ). 

Послѣдняя  глава  этого  своввдѣнія  доказываетъ  безсмер¬ 

тіе  душа  иа  томъ  основаніи,  что  то  вѣчно,  что  самосуше  и 

что  само  себя  движетъ;  а  какъ  душа  сама  себя  движетъ, 

то  ова  вѣчна  а  безсмертна.  Всю  эту  главу  Цицеронъ  не  толь¬ 

ко  заимствовалъ ,  но  даже  перевелъ  почти  слово  въ  слово 

маъ  Платонова  Федра  (*).  Но  какъ  все  это  Философствованіе 
само  собою  ясно,  то  я  н  не  присовокупляю  здѣсь  никакихъ 

примѣчаній. 

МакробЛ  заключаетъ  свой  комментарій  доказательствомъ 

-что  Сновидѣніе  Сципіона  есть  совершеннѣйшее  Филосоеское 

сочиненіе,  потому  что  обнимаетъ  всѣ  трн  части  (тогдашней) 

философіи:  нравственную.  Физическую  и  раціональную.  Нрав¬ 

ственная  часть  та,  гдѣ  Сципіонъ  Африканскій  старшій  обо¬ 

дряетъ  своего  внука  къ  любви  и  защитѣ  своего  отечества; 

фивическая  излагаетъ  всемірную  систему,  сферы  планетъ 

м  описаніе  земли;  а  раціональная  доказываетъ  безсмертіе  ду- 

мв,  ея  наказаніе  за  преступную  жизнь  на  землѣ,  м  вѣчное 

ея  блаженство  на  небѣ  за  добрыя  дѣла. 

О  Ріа*.  Пае*,  р.  345. 
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